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Новые федеральные государственные об-

разовательные стандарты последнего поко-
ления требуют от всей системы образования 
на всех ее уровнях нового качества обуче-
ния, ориентированного не на знаниевый, 
как это было ранее, а на деятельностный 
подход, который подразумевает не только 
высокий уровень владения информацией, 
но и умение и навык практического приме-
нения полученных в процессе обучения 
знаний на практике, в жизни. 

Выполнение такого уровня требований 
базируется на совершенно новом взгляде и 
практическом подходе к процессу обучения 
и воспитания личности ребенка со стороны 
тех, кто непосредственно призван осущест-
вить поставленную на государственном 
уровне задачу [6]. 

Подходя к решению данной проблемы с 
позиции единства науки и образовательной 
практики, мы посчитали необходимым вы-
делить те ценностные ориентиры и базовые 
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принципы работы учителя, которые помог-
ли бы ему в работе в новых условиях. 

Нами было отмечено, что гуманистиче-
ская концепция образования рассматривает 
человека как автора собственной жизни, не-
сущего ответственность за взаимоотношения 
как с внешним миром, так и с миром внут-
ренним [1]. Эта концепция не принимает 
социодинамическую идею о доминирую-
щем влиянии среды (в том числе обучения и 
воспитания) на развитие челове-
ка.Воспитание и обучение — только блед-
ные мазки на ярком полотне человеческого 
характера, — писал Г.Л. Лендрет [8]. 

Психодинамические положения, которые 
в рамках гуманистического подхода провоз-
глашают фатальную зависимость человече-
ской судьбы от бессознательных и деструк-
тивных мотивов и потребностей, от вытес-
ненных эпизодов раннего детства и наслед-
ственности, также не признаются в контек-
сте современного образования. «Наследст-
венность — это не более чем материал, из 
которого человек строит себя сам. Это не бо-
лее чем камни, которые могут быть исполь-
зованы, а могут быть и отвергнуты строите-
лем. Но сам строитель — не из камней», — 
отмечал В. Франкл [9]. 

В то же время, гуманистический подход не 
отрицает роль и значение социальных и ге-
нетически заданных факторов личностного 
развития. Созидая себя, являясь главным 
творцом своей личности, человек использует 
и окружающую среду, и «сырой материал 
наследственности» как непременные условия 
своего становления, пояснял А. Адлер [10]. 

Гуманистический подход основан на вере 
в возможность самоактуализации личности 
каждого человека, если предоставить ему 
право самому выбирать свой индивидуаль-
ный путь саморазвития и соответствующие 
условия. По мнению представителей данно-
го подхода, «…в человеке изначально нет 
ничего негативного, разрушительного, асо-
циального. Его исходный личностный по-
тенциал направлен исключительно на здо-
ровое, полноценное и конструктивное раз-
витие. Все деструктивные, ненормальные 
проявления вторичны и привнесены извне. 
Они появляются в структуре и поведении 
личности как следствие конфликтов и про-
тиворечий между тем, чем была сущность 

индивидуума потенциально, и тем, что 
«сформировали» из нее внешние обстоя-
тельства, социальные структуры, в там числе 
и педагогические» [4]. 

Ж.-Ж. Руссо развил теорию о конструк-
тивности человеческой сущности и необхо-
димости предоставления возможности для 
ее саморазвития. Он считал, что первое из 
естественных прав человека — это свобода и 
наиболее последовательно выступал против 
схоластической школы, подавлявшей свобо-
ду и достоинство личности. Д. Дидро, рас-
ширивший педагогический аспект гумани-
стических идей, утверждал, что воспитание 
и обучение должны быть прежде всего на-
правлены на развитие индивидуальности 
детей и на освобождение их талантов [11]. 

Личностно-центрированный подход в 
рамках гуманистической концепции К. 
Роджерса, рассматривающий человека как 
субъекта, инициирующего и организующе-
го процесс собственного саморазвития, ока-
зал значительное влияние на современную 
психолого-педагогическую науку и общее 
представление о человеке как личности [12]. 

К сожалению, сегодняшняя образова-
тельная реальность показывает, что переход 
на личностно-центрированную парадигму в 
современной общеобразовательной школе 
означает лишь выход на возможность диф-
ференцировать классы — для одаренных, «с 
уклоном», коррекционных и т. п. и совер-
шенно не свидетельствует об истинной гу-
манизации образовательного процесса [7]. 

Истоки гуманистической концепции А. 
Маслоу кроются в исследованиях высших 
проявлений человеческих возможностей. 
Пытаясь постичь изначальную природу 
творчества, таланта, духовности, нравствен-
ности, ученый выделил стремление человека 
к самоактуализации и самореализации как 
природообусловленную характеристику, 
движущую силу личностного развития и 
обозначил ее как ключевую категорию своей 
концепции. 

На основании изучения ряда работ А. 
Маслоу и К. Роджерса мы выделили специ-
фические особенности данного феномена. 
На наш взгляд, данный психический фено-
мен, его изучение, понимание и обоснова-
ние могут помочь педагогам не формально, 
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а фактически подойти к решению проблемы 
гуманизации образования в целом [5]. 

В рамках теоретических положений А. 
Маслоу и К. Роджерса термин «самоактуа-
лизация» означает: 

– полное и адекватное переживание сво-
его опыта. Самоактуализирующийся чело-
век отличается высоким уровнем аутоэмпа-
тии. «Когда “Я” реализует самое себя, это 
характеризуется повышенным уровнем 
рефлексии»; 

– процесс постоянного выбора. Практиче-
ски в каждом жизненном фрагменте прихо-
дится делать выбор между продвижением и 
отступлением, выбор в пользу психологиче-
ских защит, безопасности, гомеостаза или в 
сторону личностного роста; 

– умение нести ответственность за свой 
выбор и действия, прежде всего, перед са-
мим собой. А. Маслоу считал основным кри-
терием самоактуализирующейся (или, по К. 
Роджерсу, полноценно функционирующей) 
личности интернальный локус контроля; 

– нонконформизм и подчинение прежде 
всего внутренним, а не общественным де-
терминантам. А значит, самоактуализация в 
меньшей степени враждебна и деструктивна 
по отношению к личности и более устойчи-
ва перед неблагоприятными внешними об-
стоятельствами; 

– перманентный, непрекращающийся, 
процесс саморазвития и реализации своего 
потенциала (талантов, способностей, воз-
можностей). Самоактуализация должна 
осуществляться на протяжении всей жизни 
человека. При завершении данного процес-
са личностное развитие считается прекра-
щенным, что приводит к деструктивным 
проявлениям; 

– разоблачение собственной психопато-
логии, обнаружение собственных психоло-
гических защит и отказ от них. 

Важно отметить, что исследования, про-
веденные в рамках гуманистической пара-
дигмы, обнаружили, что стремление к само-
актуализации не является исключительно 
редким проявлением, присущим единицам 
индивидуумов. Изначально оно свойственно 
каждому как фундаментальная характери-
стика человеческой природы. Это стремле-
ние не формируется какими-либо внешни-
ми структурами, в том числе педагогиче-

скими. А. Маслоу отмечал, что самоактуали-
зировавшийся человек «…не есть обычный 
человек, которому что-то добавлено, а есть 
обычный человек, у которого ничего не от-
нято». «Средний человек», замечает автор, 
это человеческое существо с заглушенными 
и подавленными способностями и одарен-
ностями. 

В современном обществе большинство 
людей утратили, подавили или деформиро-
вали свою изначальную личностную сущ-
ность, потеряв таким образом способность к 
самоактуализации. Происходит это вследст-
вие того, что люди часто стремятся не столь-
ко развить свой уникальный потенциал, 
сколько успешно приспособиться к внешне-
му миру, адаптироваться к какой-то опреде-
ленной культуре, подавляющей индивиду-
альность и требующей от человека «одина-
ковости». Такая адаптация осуществляется в 
ущерб самоактуализации, без которой не-
возможно достичь тех целей, которые, в ча-
стности, заявлены в нормативно-правовых 
документах российского образования, а 
также в федеральных государственных об-
разовательных стандартах (ФГОС) нового 
поколения. 

Жажда разрушения, жестокость, агрессия, 
зависть, осуждение, обида, ненависть, ван-
дализм и т. п. являются не врожденными ка-
чествами, а естественной реакцией на не-
удовлетворенность врожденных потребно-
стей, ориентированных на самосозидание и 
самоактуализацию. Такого рода реакция, 
проявляющаяся в виде асоциального пове-
дения, возникает вследствие неправильного 
педагогического подхода к раскрытию при-
родных индивидуальных потенций лично-
сти ребенка. 

А. Маслоу открыл пути становления здо-
рового, успешного, гармоничного и счаст-
ливого человека и доказал очевидность того, 
что эти пути открыты для каждого [13]. 

Внутренний конфликт современного об-
разования России и, как следствие, неудачи 
в педагогической деятельности кроются в 
инконгруэнтности между заявленными гу-
манистически ценностными ориентациями 
(идеями, идеалами, мировоззрением) и ис-
пользуемыми в образовательной практике 
социодинамическими методами и бихевио-
ристскими технологиями. 
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Важно понимать, что ориентация на гу-
манистическую парадигму в образовании 
предполагает принятие и осуществление 
таких моделей и методов работы, которые 
основывались бы на базовых принципах 
личностно-центрированного подхода и мог-
ли служить реальными ориентирами совре-
менной образовательной системы: 

– принцип холизма — каждого человека 
необходимо рассматривать как единый уни-
кальный целостно организованный гештальт; 

– принцип эмпирической свободы — че-
ловек в состоянии делать свободный выбор 
и руководить собой при любых обстоятель-
ствах, неся при этом полную ответствен-
ность за происходящее. «Единственный, кто 
отвечает за мои собственные действия и их 
последствия — это я сам», — отмечает А. 
Маслоу; 

– принцип креативности — творчество 
есть свойство человеческой природы, потен-
циально присутствующее у всех людей, од-
нако многие в силу сложившихся обстоя-
тельств не могут сохранить и реализовать 
свой творческий потенциал; 

– принцип рациональности — изначаль-
ная внутренняя человеческая природа ра-
циональна, конструктивна и ориентирована 
на здоровый социально- и личностно-
значимый личностный рост. Деструктивные 
асоциальные проявления у человека являют-
ся не врожденным наследием, как утверждает 
психодинамическая парадигма, а следствием 
фрустрации возможности позитивного роста 
и самоактуализации. «Если социальные усло-
вия позволяют человеку вести себя в соответ-
ствии с его истинной природой — рацио-
нальность будет руководить его поведени-
ем», — отмечает А. Маслоу; 

– принцип субъективности — каждый че-
ловек воспринимает окружающую реаль-
ность исключительно субъективно, а значит, 
внутренний мир и поведение будут недос-
тупны для понимания без акцента на инди-
видуальный опыт переживания конкретной 
личности; 

– принцип проактивности — человек все-
гда устремлен вперед и ориентирован на 
будущее, стремится к лучшему для себя: же-
лает жить «не хуже других», иметь заслу-
женное уважение от окружающих, мечтает 

любить и быть любимым, желает быть поня-
тым и принятым и т. п.; 

– принцип гетеростаза — человек не 
стремится к статичности и неподвижности в 
своем психическом существовании; лич-
ность (в здоровом варианте развития) всегда 
находится в процессе становления и разви-
тия, идет по пути самоактуализации, не-
смотря на риск, трудности и препятствия 
росту [13]. 

Названные принципы позволяют доста-
точно уверенно идентифицировать гумани-
стическую парадигму современного образо-
вания, которая является базовой основой 
ФГОС нового поколения, а внутренний 
конфликт всей образовательной системы в 
России на самом деле кроется в несогласо-
ванности заявленных целей и ценностей, 
лежащих в плоскости гуманистически цен-
трированных идей, и применяемых до сих 
пор в педагогической практике технологий, 
ориентированных на социодинамическую 
концепцию в образовании. Наблюдается 
существенная разница двух концепций, ко-
торая центрируется на важнейших для учи-
теля или воспитателя целях педагогической 
практики. Социодинамическая направлен-
ность педагогических идей основана на би-
хевиористском подходе в психолого-
педагогической науке и образовательной 
практике, целью которого заявлено «фор-
мирование» личности ребенка, основанное 
на понимании (вере) того, что пропаганди-
ровал еще Клод Гельвеций в своем труде 
«Воспитание всемогуще». Ребенок в рамках 
данной концепции понимается как «сущест-
во, не несущее в себе ничего хорошего и не 
имеющее ничего плохого…». «Два взрослых 
человека отличаются друг от друга лишь 
потому, что получили разное воспитание», 
— утверждал К. Гельвеций [14]. Гуманисти-
ческая же направленность педагогических 
идей основана на «вере в ребенка», в его 
природой заложенное стремление к самосо-
вершенствованию, самосозиданию и жизне-
творчеству, а значит, процесс педагогиче-
ского взаимодействия здесь может и должен 
быть направлен исключительно на «разви-
тие» его природных задатков. 

ФГОС нового поколения ориентированы 
на деятельностный подход. В этом смысле, 
характеризуя единство личности и деятель-
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ности, А.Г. Ананьев отмечал, что внутрен-
ний мир человека и мера напряженности 
его работы являются показателем духовного 
богатства личной индивидуальности. Уче-
ный утверждает, что, отражая и осваивая в 
процессе деятельности внешний мир, чело-
век творит свой внутренний мир, который, в 
свою очередь, направляет, регулирует, акти-
визирует, корректирует деятельность [2]. 

Л.П. Буева также замечает в своих иссле-
дованиях, что сущность человека значи-
тельно богаче, разностороннее и сложнее, 
чем его деятельность. Вне деятельности нет 
человека, но его сущность не исчерпывается 
этим, не может быть к ней сведена и с нею 
отождествлена. Соответственно и деятель-
ность педагога, работающего в пространстве 
современного образования, не может осуще-
ствляться без его готовности к такой дея-
тельности, которая может быть усложнена 
многими факторами, обстоятельствами, си-
туациями и условиями. Кроме того, дея-
тельность педагога невозможна без профес-
сионально значимого для него гуманистиче-
ски ориентированного (полисубъектного) 
взаимодействия, а также профессионально-
важных качеств личности (толерантности, 
эмпатии, профессиональной этики, такта, 
эмоциональности, ассертивности, креатив-
ности, коммуникативности, эмоциональной 
устойчивости и т. п.), от которых зависят 
продуктивность и качество его профессио-
нальной деятельности. 

Для нас является значимым и утвержде-
ние Л.С. Выготского о том, что вхождение в 
профессиональную деятельность означает 
для личности новую «социальную ситуацию 
развития, которая оказывает важное форми-
рующее влияние на человека, существенно 
изменяет и обогащает его мотивационно-
потребностную сферу, интересы, способно-
сти, качества и свойства личности». 

Данная закономерность обусловливает 
единство реализации принципов личност-
ного и деятельностного подходов. На этом 
основании мы можем утверждать, что если 
ребенок на начальном этапе своего станов-
ления и развития попадет к учителю, кото-
рый создает в классе психологическое про-
странство, основанное на гуманистических 
принципах, идеях и ценностях, и использует 
в своей профессиональной деятельности со-

ответствующий инструментарий методов, 
подходов и технологий, то он (ребенок) в 
результате научится воспринимать себя са-
моактуализирующейся личностью и видеть 
в любом другом человеке такую же личность 
с ее индивидуальными особенностями, не-
повторимостью и ценностью. Личностный 
подход в образовании в рамках гуманисти-
ческой парадигмы, пропагандируемой 
ФГОС, предполагает отношение каждого 
человека к любому другому, как к самостоя-
тельной ценности, а не к средству достиже-
ния кем-то определенных целей. 

Деятельность педагога не может осущест-
вляться без развития профессионально обу-
словленных личностных качеств. Качества 
же воплощаются в профессиональной дея-
тельности, оцениваются и получают разви-
тие с позиции требований деятельности. 
Деятельность не получает успешного, про-
дуктивного результата без готовности лич-
ности ее выполнять. Процесс взаимодейст-
вия личности и профессиональной деятель-
ности в широком смысле является двусто-
ронним. Формируясь в деятельности, при-
обретая свойственные представителям той 
или иной социально-профессиональной 
группы качества, личность оказывает преоб-
разующее воздействие на деятельность, 
осуществляет индивидуально-творческое 
переосмысление задач, содержания, форм, 
видов и технологий взаимодействия со все-
ми субъектами образовательного процесса 
современного образования. 

В то же время взаимосвязь и взаимовлия-
ние личности и деятельности педагога пока-
зывают их относительную самостоятель-
ность и несводимость друг к другу. Во-
первых, личность выражается, прежде всего, 
в совокупности профессионально необхо-
димых характеристик. Во-вторых, все прояв-
ления личности, в том числе индивидуаль-
ные, не ограничиваются деятельностью, так 
как личность проявляется во всем многооб-
разии форм жизнедеятельности, а не только 
в профессиональном труде. В-третьих, лич-
ность педагога как человеческая сущность 
сама по себе представляет высшую ценность. 

Ученые также замечают несводимость 
личности к выражению себя только в дея-
тельности, ибо такое сведение неизбежно ве-
дет к чисто инструментальной трактовке че-
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ловека как орудия деятельности. Вместе с 
тем, и деятельность нельзя растворять в лич-
ности специалиста — она обладает своими 
функциями, направленностью, структурой, 
качественными характеристиками и т. п. Од-
нако в длительном и сложном процессе про-
фессионализации осуществляется движение 
в сторону их (личности и деятельности) еди-
нения, понимаемого как взаимосвязь, взаи-
мовлияние в развитии, и в случае достиже-
ния единства профессионально значимых 
качеств личности и деятельности педагога 
можно говорить о явлении профессионализ-
ма. В этой связи мы полностью поддерживаем 
идею о невозможности изучать личность в 
отрыве от ее деятельности и деятельность в 
отрыве от личности. 

Так, целевой задачей взаимообусловлен-
ности единства личности и деятельности 
служит идентификация человека с профес-
сией, с его деятельностью. Другими словами, 
профессионально обусловленные личност-
ные качества и свойства, приобретенные в 
процессе деятельности, начинают прояв-
ляться и во всех других сферах жизнедея-
тельности, определяя отношение человека к 
действительности. 

Понимая принцип как инструментарий 
непосредственных указаний к деятельности, 
данный в категориях деятельности, выра-
женный в концепции, определяем его в ка-
честве методологического отражения по-
знанных наукой закономерностей. 

Принципы (являясь результатом разви-
тия научного знания) выполняют роль ис-
ходных положений для организации дея-
тельности, определяют общую стратегию 
решения педагогических задач и служат 
наиболее общим условием повышения эф-
фективности педагогической деятельности в 
целом. 

В закономерностях, отображающих инва-
риантные связи, специфические для педаго-
гической деятельности, заложено указание 
на общее направление и конкретные педа-
гогические ориентиры разработки принци-
пов, предполагающей педагогическую ин-
терпретацию поставленных целей, с учетом 
условий и факторов, определяющих кон-
кретные формы педагогической деятельно-
сти. Принципы как общие нормы деятель-
ности личности конкретизируются в прави-

лах, подходах и рекомендациях к практике, 
отмечает в своих трудах Е.И. Кустова. 

На основании изложенного, наряду с об-
щегуманистическими принципами в обра-
зовании, необходимо выделить те частные 
принципы, ориентируясь на которые, мож-
но более рационально организовать необхо-
димый для нас процесс обучения в началь-
ной школе, отвечающий всем требованиям 
ФГОС нового поколения. 

Так, центральным принципом в работе в 
современном образовании выступил прин-
цип взаимообусловленности личности и дея-
тельности. Единство и взаимозависимость 
личности и деятельности — именно это по-
зволяет говорить о потенциальном развитии 
и саморазвитии личности педагога как субъ-
екта деятельности и о деятельности, способ-
ствующей профессионально-личностному 
развитию этого субъекта. По мере профес-
сионализации личности соотношение между 
внешним воздействием и самоорганизацией 
в профессиональном становлении меняется в 
сторону активности самой личности. 

Ценностным в нашем понимании являет-
ся также принцип повышения уровня взаимо-
действия между субъектами образовательного 
процесса (с позиции дружественности, со-
трудничества, толерантности, ассертивности 
и пр.). Опора на него позволяет реализовать 
метод моделирования полисубъектного взаимо-
действия, представляющий собой пятиуров-
невую шкалу эмоциональности (от апатии, 
агрессии, равнодушия до заинтересованно-
сти, энтузиазма и творчества) для экспресс-
диагностики актуального уровня личност-
ного развития и создания моделей возмож-
ных типов взаимодействия в пространстве 
современного образования (от изолирующе-
го, отвергающего, ситуационного до при-
нимающего и развивающего), и реализацию 
разных вариантов деятельности в модели-
руемых ситуациях с целью творческого по-
иска оптимального способа взаимодействия 
и вывода личности Другого с реального (на-
пример, агрессивного) на потенциально 
возможный (творческий) — полисубъектный 
уровень самоактуализации личности. 

Реализация системного и личностно-
деятельностного подходов в современном образо-
вании предусматривает соблюдение двух 
значимых условий: в содержании профес-
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сионально ориентированной деятельности 
учителя начальных классов должны быть 
отражены, во-первых, цели педагогического 
образования, заключающиеся в непрерыв-
ном социально-нравственном, общекуль-
турном и профессиональном развитии, во-
вторых, возможность выбора системы пси-
холого-педагогических средств, стимули-
рующих положительную мотивацию дея-
тельности учеников, самостоятельное целе-
полагание, творческий подход к решению 
поставленных учебных задач, активную по-
зицию к самоопределению, самостановле-
нию, самовыражению, самоактуализации и 
самореализации. 
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