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ние самостоятельно воспроизвести его в конкретных жизненных ситуаци-
ях и называется обретением ребенком способности к самообразованию как
средству собственного саморазвития.

Очевидно, что эти процессы постоянно меняются местами: то разви-
тие предъявляет новые требования к образованию, то образование создает
новые условия для развития. Таким образом, педагог и ребенок все время
находятся в позиционном единстве, если ребенок более самостоятелен в
проявлении себя на полюсе «развития», то педагог находится на позиции
образования.

Педагогическая поддержка есть норма деятельности взрослого чело-
века, способствующего прохождению ребенком через проблемные ситуа-̂
ции в его жизни с максимальным сохранением чувства собственного дос-
тоинства, опираясь на которое он приобретает опыт образовательной дея-
тельности.

Для того чтобы быть «педагогом-поддерживателем», способным
научить своих подопечных делать свободный выбор, самостоятельно оп-
ределять цель и достойно ее осуществлять, надо овладеть соответствую-
щими профессиональными знаниями, принципами, средствами, методами.
Профессиональное осуществление деятельности на основе принципа педа-
гогической поддержки возможно только тогда, когда оно взаимосвязано с
ценностями и мотивами педагога, определенностью его индивидуального
педагогического стиля.
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КВ. Бояринцева, КН. Титов!
ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ И ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛАЗАМИ» УЧАЩИХСЯ

В настоящее время выделяют два направления в развитии современ
ного образования: технократизация и гуманитаризация, которые в реаль
ной образовательной практике скорее оппозиционируют, нежели допол
няют друг друга. К тому же наметилась тенденция вытеснения гуманитар
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ного начала, что выражается в сокращении часов на гуманитарные циклы
в школьных и вузовских стандартах образования, в широком внедрении в
практику обучения тестовых форм контроля, негуманитарных по своей
природе и зачастую не требующих присутствия преподавателя, в умень-
шении доли человеческого общения по мере компьютеризации процесса
обучения и т.п.

Одной из главных причин происходящих изменений является неос-
мысленное еще до конца понятие «гуманитаризации», понимаемое в узко
предметном отношении и предполагающем увеличение количества гума-
нитарного знания и активизацию форм его освоения [1]. Иными словами,
гуманитаризация образования развертывается в логике учебного предмета,
в логике информирования. К. Ясперс называет «вялой» такую гуманитари-
зацию, нри которой стиль отношений «учитель - ученик», «преподаватель
- студент» не подвергается сколько-нибудь радикальному обновлению [3].
Поэтому необходима гуманитаризация учебного процесса, при котором
происходит изменение позиции его участников от технократизма в сторо-
ну ценности своего партнера и: принятии его позиции. Колесникова И.А.
выделяет ряд педагогических условий гуманитаризации образования, К
таковым, по ее мнению, относятся:

- гуманизация образовательного процесса;
- перевод процесса обучения [просвещения, воспитания] в контекст

культуры;
- обязательность включения в структуру содержания комплекса

знаний и практического опыта, способных обеспечить развитие гумани-
тарных способов мышления, поведения, отношений;

- расширенное использование в образовательном процессе сугубо че-
ловеческих средств педагогического взаимодействия [слово, общение, во-
ображение, фантазия, творчество];

- ориентация на открытую модель обучения, создаюгцую предпосыл-
ки к непрерывному профессионально-личностному росту [1].

В педагогической литературе наряду с понятием «гуманитаризация»
используется понятие «гуманизация» образования, которые в большинстве
случаев рассматриваются как синонимичные друг другу. Однако А.И.
Севрук, Е.А. Юнина в своем исследовании утверждают мысль о том, что
гуманизация — очеловечивание отношений между участниками образова-
тельного процесса, а гуманитаризация — очеловечивание содержания
учебных предметов и способов их преподавания, и выделяют соответст-
вующие их признаки [2; с. 163]. Гуманизация, то есть отношение к челове-
ку как субъекту предполагает признание его:

- уникальности (реализация права быть не таким, как все, признание
неповторимости, своеобразия каждого человека);

- активности (реализация права на инициативу, самостоятельность);
- внутренней свободы (реализация права на выбор);
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- духовности (реализация права на уважение, любовь, развитие,
творчество).

Гуманитаризация образования акцентрирует внимание педагогов на
человеческих ценностях и смыслах как в содержании, так и в преподавании
учебных предметов. Признаками гуманитаризации образования являются:

-развивающая направленность (развитие личностных качеств уча-
щихся средствами учебных предметов);

- диалогичностъ (межсубъектное взаимодействие через разные виды
диалога);

- интегрированностъ (целостность образовательного процесса, дос-
тигаемая через межпредметные связи, системное многоаспектное изучение
учащихся, связи с разными сферами познания);

- экзистенциалыюсть (развитие правополушарных процессов);
- фундаментальность (осознавание педагогом своей деятельности

через ее концептуальное, технологическое и методическое осмысление).
Мы полностью разделяем точку зрения А.И. Севрука и Е.А. Юниыой

относительно того, что в современном российском образовании вопросы
гуманизации и гуманитаризации разработаны только на самом общем
уровне и пока нет целостной системы измерения проявлений этих процес-
сов в образовательной деятельности. Тем не менее данные исследователи
предлагают анкету о состоянии преподавания в школе, которая охватывает
все основные направления гуманизации и гуманитаризации образования
(педагогическое, психологическое, валеологическое, правовое, методоло-
гическое), но рассчитана на оценку деятельности педагога экспертом, по-
сещающим урок.

В нашей статье мы рассматриваем данный вопрос с позиции учащих-
ся. Мы решили апробировать предлагаемую анкету таким образом, чтобы
сами учащиеся выступили в качестве экспертов. Анкета была предложена
учащимся 10-х классов средней общеобразовательной школы. Получен-
ные данные приведены ниже:

Направления гуманизации
и гуманитаризации образования

1. Педагогическое и методологическое:
- профессиональное владение учебным материалом учите-
лем;
- употребление правильной, точной и краткой речи;
- применение наглядных раздаточных материалов;
- использование ТСО на уроках;
- предложение разноуровневых домашних заданий;
- мотивация учащихся к обоснованию и аргументации от-
ветов;

Учащиеся
[в % соотноше-

нии]

45,5
45,5
45,5
63,6

50

50
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-поощрение инициативы и самостоятельности учащихся;
-использование приемов дифференцированного обучения;
-владение приемами проблемного обучения;
- использование приемов диалогового обучения;
- использование приемов рефлексивного обучения;
-применение коллективной мыслительной деятельности;
- установление связи с другими предметами;
- использование материала из разных сфер жизнедеятель-
ности;
- оценивание индивидуальных учебных достижений уча-
щихся;
- обращение внимания на качество речи обучающихся;
- использование заданий, развивающих интуицию, творче-
ское воображение.

2. Психологическое:
- развитие личностных качеств учащихся.
3. Вадеологическое:
- исключение утомляемости и перегрузки обучающихся.
4, Правовое:
- применение ненасильственных приемов обучения (учитель
ие перебивает, не проявляет неприятия, раздражения и т. п.);
- завершение урока вовремя (без задержки).

36,4
36,4
31,8
41

13,6
68.2
41

54,5

36,4
41

45,5

91

31,8

18
13,6

Данные, приведенные в таблице, дают явное представление о гума-
нитаризации и гуманизации образования в школе. Следует отметить, что
правовое и валеологическое направления нуждаются в особом внимании
со стороны педагогов. Несмотря на то, что учителя «подкованы» в мето-
дологическом и педагогическом плане, данный аспект требует более глу-
бокого анализа.

В дальнейшем нами планируется выяснение качества преподавания в
высших учебных заведениях, а, следовательно, рассмотрение вопроса гу-
манитаризации и гуманизации «глазами» студентов.
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