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Аннотация. В статье обосновывается значимость гуманистической парадигмы 
образования с точки зрения благополучия общества в настоящем и будущем. Опре-
деляется роль гуманистической образовательной среды в развитии личности обу-
чающегося. Изучаются основополагающие понятия современной педагогики: «среда» 
и «образовательная среда». Проводится анализ трактовки понятия «гуманистическая 
образовательная среда» в трудах отечественных исследователей. На основе анализа 
выявляются отличительные характеристики гуманистической образовательной среды. 
По отношению к социокультурной среде эта среда является открытой, гибкой, адап-
тирующейся к постоянно меняющимся условиям. В ней педагоги и обучающиеся вы-
ступают в качестве субъектов самопознания, саморазвития и самореализации. Созда-
ваемые в ней возможности должны соответствовать потребностям и способностям 
обучающихся. Осуществляемое в среде общение имеет гуманистический характер, 
оно основано на взаимопонимании, сотрудничестве, уважении достоинства личности. 
Еще одной характеристикой изучаемой нами среды является активизация и поддержа-
ние в ней творческой деятельности как проявление индивидуальности ее субъектов. 
В качестве дальнейшего направления исследования поднимается вопрос об особен-
ностях проектирования гуманистической образовательной среды в образовательных 
системах различного типа.
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Abstract. The article presents the importance of the humanistic paradigm of education 
for the well-being of society in the present and future. The role of the humanistic educational 
environment in the development of the student’s personality is determined. The fundamental 
concepts of modern pedagogy are studied: “environment” and “educational environment”. 
The analysis of the interpretation of the concept of “humanistic educational environment” 
in the works of modern researchers is conducted. Based on the analysis, the distinctive cha-
racteristics of the humanistic educational environment are revealed. In relation to the socio-
cultural environment, this environment is open, flexible, adapting to constantly changing 
conditions. There teachers and students act as subjects of self-learning, self-development 
and self-realization. The opportunities created in it should correspond to the needs and abili-
ties of students. The communication carried out in the environment is humanistic, it is based 
on mutual understanding, cooperation, respect for the dignity of the personality. Another 
characteristic of the environment under study is the activation and maintenance of creative 
activity in it as a manifestation of the individuality of its subjects. As a further direction 
of research, the question of the design features of the humanistic educational environment 
in educational systems of various types is raised.
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Введение

Направленность образования на развитие целостной, свободной, 
творческой личности имеет общеглобальную значимость для ста-
новления благополучного «сегодня», «завтра» и «послезавтра» 

человечества. То, насколько сможет общество выстроить экологичные взаимо-
отношения с окружающим миром, перейти от конфликтов к сотрудничеству, 
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от разрушения к созиданию, от технократизма к гуманизму, зависит во многом 
от типа мышления, формируемого в том числе посредством образования.

Образовательная парадигма, в центре которой оказывается гуманистиче-
ское развитие личности, в своем потенциале может стать движущей силой 
в преобразовании современного общества и преодолении усиливающегося 
в нем технократизма. По словам М. Н. Дудиной, такая парадигма является 
основой движения человечества к новому типу цивилизации, формирования 
нового типа человеческой экзистенции в более совершенной культуре и более 
совершенном социуме (Дудина, 2010, c. 4).

В научном сообществе ведутся многочисленные исследования, посвя-
щенные процессу зарождения новой парадигмы образования. Этот процесс 
проявляется в смене утилитарно-прагматической направленности образова-
ния на гуманистическую/антропологическую/развивающую (М. Н. Дудина, 
О. Н. Журавлева, И. А. Колесникова, В. И. Слободчиков, В. С. Федорова). 
Принципиальная разница между первой и второй категориями заключается 
в том, что утилитарно-прагматическая направленность обеспечивала успеш-
ность производственной деятельности человека посредством формирования 
у обучающихся совокупности знаний, умений и навыков. 

Гуманистическая направленность предполагает, что на первый план вы-
ходит личность обучающегося и ее индивидуальное развитие. В этом случае 
приобретаемые знания, умения и навыки не являются самоцелью, а становятся 
условием и ресурсом для самопознания, саморазвития и самореализации чело-
века (Федотова, 2017, с. 154).

При этом исследователи отмечают не только смену парадигм, но и изме-
нения в самой гуманистической парадигме (Журавлева, 2013, с. 5). Акцент 
смещается от передачи обучающимся социокультурного опыта к созданию 
условий для их личностного становления.  

В. И. Слободчиков отмечает появление в современных концепциях и про-
граммах «пока очень осторожно принципиально нового измерения», которому 
характерны гуманистически-направленные идеи и стремления. Исследователь 
объясняет это явление тем, что образование сегодня все больше стремится 
стать формой развития индивидуальных способностей обучающихся. Ведь это 
позволяет человеку «отстаивать собственную человечность», быть больше, чем 
просто «материал и ресурс социального производства» (Слободчиков, 2004). 

В этом контексте значимую роль играет образовательная среда, которая 
в различной степени и разным образом способствует развитию личности 
обучающегося зависимости от того, какими характеристиками она обладает. 

Методологические основания исследования

Цель данного исследования состоит в определении философского-педа-
гогических основ гуманистической образовательной среды, ее актуальности 
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в современных реалиях, выявлении и описании ее отличительных характе-
ристик.

Осмысление понятия «гуманистическая образовательная среда» требует 
изучения его родовых компонентов — «среда» и «образовательная среда». 
В общем виде среда толкуется как «окружающие социально-бытовые условия, 
обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий» 
(Ожегов, 2004). 

В рамках философского осмысления среда рассматривается как часть бы-
тия по отношению к субъекту, в пределах которой он существует и на которого 
она воздейст вует (Кондрашов, Копорулина и Чекалина, 2008). При отсутствии 
субъекта среда те ряет смысл и прекращает свое существование. Соответственно, 
та часть бытия, которая не взаимодействует с субъектом, не может являться средой. 

В отечественной педагогике и психологии большой интерес к понятию «сре-
да» наблюдается в исследованиях 1920-х годов. Ее изучали С. Т. Шацкий (педа-
гогика среды), П. П. Блонский (общественная среда ребенка), Н. И. Иорданский 
(организация детской среды), А. С. Макаренко (окружающая среда), С. С. Моло-
жавый (учет среды в учреждениях). Ими исследовались:

– факторы среды и их педагогический потенциал; 
– семья и школа как среда, влияющая на ребенка;
– коллектив как ведущий инструмент воспитания;
– ребенок как представитель определенной социокультурной среды;
– способность личности к преобразованию среды.
Центральным для современной педагогики стало понятие «образователь-

ная среда», которое явилось основополагающим в разработке положений 
средового подхода Ю. С. Мануйлова, В. И. Панова, В. В. Рубцова, В. И. Сло-
бодчикова, В. А. Ясвина и др. Образовательная среда рассматривается иссле-
дователями как система психолого-педагогических условий, влияний, возмож-
ностей (Панов, 2007), как форма коммуникативного взаимодействия (Рубцов 
и Ивошина, 2002), как социокультурное содержание образования (Слободчиков 
и Исаев, 2013), как институционально ограниченная совокупность возможно-
стей (Ясвин, 2019).

Интересным представляется взгляд В. А. Козырева на понятие «образова-
тельная среда», которое он рассматривает с трех позиций: как социокультур-
ное, социально-педагогическое и собственно педагогическое явление. Согласно 
исследователю, образовательная среда: 

– как социокультурное явление включает в себя всю совокупность усло-
вий, в которых происходит становление, развитие и образование человека;

– как социально-педагогическое явление представляет собой совокуп-
ность специально создаваемых государством, обществом условий, необходи-
мых для образования человека в процессе его жизни;

– как педагогическое явление есть совокупность условий, в которых 
разворачивается образовательный процесс и с которыми вступают во взаимо-
действие субъекты этого процесса (Козырев, 1999, с. 104). 
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В зарубежной литературе понятие «образовательная среда» (educational 
environment) встречается редко и не имеет точного определения. Чаще в близ-
ком к нему значении используют термин «скрытый учебный план» (hidden 
curriculum), под которым понимают социализацию и адаптацию обучающихся 
(Giroux, & Penna, 1979), межличностное взаимодействие педагога и обучаю-
щегося (Orón, & Blasco, 2018), внутреннюю (не всегда позитивную) культуру, 
которая неглас но передается (Macki et al., 2019), внеурочную деятельность 
и взаимодействие за пределами образовательного учреждения (Elliot et al., 
2020). Исследователи подчеркивают развивающий и полностью не использо-
ванный потенциал, заложенный в скрытом учебном плане, а также сложности 
его проектирования и оценки его эффективности. 

В качестве альтернативы понятию «образовательная среда» в иноязыч-
ной литературе также используются социально-психологические термины 
«атмосфера класса» (classroom atmosphere), или «эмоциональная атмосфера» 
(emotional atmosphere). В исследованиях подчеркивается значимость личности 
педагога и его профессиональных навыков общения (Laine, Ahtee, & Naveri, 
2020), а также его системы ценностей (Suyatno et al., 2019) в формировании 
эмоциональной атмосферы в классе.

В отечественной научно-педагогической литературе встречается две близ-
кие, но не идентичные по значению категории: «среда» (А. Ю. Белогуров, 
Э. Ф. Зеер, Ю. Н. Кулюткин, С. В. Тарасов) и «пространство» (Н. А. Баранова, 
О. А. Леонова, Е. В. Мещерякова, Р. Е. Пономарев, М. С. Якушкина). Опреде-
лим, каким образом они соотносятся.

Ю. С. Мануйлов считает понятие «пространство» более широким по от-
ношению к понятию «среда». Первое он определяет как «пространство разно-
образных миров, втянутых какими-то своими сторонами в образовательный 
процесс, в систему обучения и воспитания». Среда в трактовке исследователя 
есть «та часть пространства, с которой субъект соприкасается, в которой живет» 
(Мануйлов, 2009, с. 83). 

Близкую точку зрения высказывает С. В. Кривых. По его словам, обра-
зовательное пространство выступает как «потенциальность, некоторая воз-
можность» для среды. В самом понятии пространства не подразумевается 
включенность в него человека. Оно представляет собой объективную сово-
купность образовательных институтов, образовательных процессов. Среда же 
рассматривается исследователем как психологическое, духовное, культурное, 
социальное окружение, по отношению к которому человек занимает активную 
позицию (Кривых, 2011, с. 18).  

Разделяя взгляды исследователей, под пространством мы понимаем реаль-
ность, отличающуюся объективностью, масштабностью, много компо нент ностью 
и потенциалом для создания среды. Образовательная среда, в свою оче редь, 
представляет собой реальность, с которой субъект активно взаимодейст вует. 
Через это взаимодействие и его переживание происходит взаимовлияние чело-
века и среды. 
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В современной отечественной педагогике образовательная среда выступает 
в качестве совокупности возможностей. Среди этих возможностей каждый 
совершает свой выбор и устремляется навстречу к тем из них, которые оказы-
ваются для него наиболее актуальными и ценностно значимыми. 

Особую роль в определении категории возможности сыграло исследование 
американского психолога XX века Дж. Гибсона. В рамках его теории (Theory 
of Affordances) возможность рассматривается в качестве особого единства 
свойств жизненной среды («экологического мира», по Дж. Гибсону) и са-
мого субъекта, диалогически взаимодействующих друг с другом (Gibson, 
1979).  

Исключительную значимость понятия «возможность» для теории среды 
В. А. Ясвин объясняет следующим образом: «Пространство становится сре-
дой, когда условия становятся возможностями» (Ясвин, 2019, с. 33). Иными 
словами, возможность является индикатором наличия субъекта, а субъект, 
в свою очередь, является показателем существования среды. 

При этом одни и те же условия могу стать разными возможностями для обу-
чающихся. Например, одним обучающимся коллективная творческая деятель-
ность будет ценной как возможность для снятия эмоционального напря жения, 
другим — как возможность для улучшения межличностного взаимодействия 
с одногруппниками, третьим — как возможность для самопознания и само-
определения.

В зависимости от того, какими возможностями наполнена среда и какие 
общие тенденции развития личности ей характерны, определяется ее тип. 
Одним из первых характеристику типов среды дал польский педагог XX века 
Я. Корчак. В контексте построения своей педагогической системы он вы-
делил четыре типа образовательной среды: догматический тип, тип безмя-
тежного потребления, тип внешнего лоска и карьеры, идейный тип (Корчак, 
1990).  

В реалиях современности большую ценность, на наш взгляд, представляет 
изучение и анализ характеристик гуманистической образовательной среды, 
которая рассматривается как противопоставление технократической образо-
вательной среды (Тарасов, 2011).

В технократической образовательной среде обучающийся выступает в ка-
честве «программируемого объекта», пассивного потребителя. Его задача 
состоит в усвоении готовых блоков информации и образцов поведения (Ку-
роленко, 2010, с. 171). В основе такой образовательной среды лежат тех-
нократические ценности, к которым относят управляемость, измеримость, 
эффективность любой ценой, обладание, пользование, потребление, простота 
(Миронов, 2009).

Здесь вопросы развития личности обучающихся игнорируется как незначи-
мые или даже разрушительные по отношению к этой среде. Отсутствие направ-
ленности на развитие личности, как правило, является результатом исключитель-
ной нацеленности на достижение высоких и быстрых предметных результатов. 
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В такой среде является допустимым использование технологий манипуля-
тивного характера (управление страхом, создание жестской конкуренции, 
чрезмер ная эксплуатация потребностей личности) ради достижения поставлен-
ных целей. 

В гуманистической образовательной среде обучающиеся, наоборот, яв-
ляются субъектами свободного и ответственного саморазвития, носителями 
индивидуального опыта переживания и авторами собственного становления 
(Бедерханова, Демакова и Крылова, 2011). 

Результаты исследования и их обсуждения

Анализ научных трудов, исследуемых понятие «гуманистическая образо-
вательная среда» и близкие ему понятия, показал неоспоримую значимость и 
одновременно сложность обсуждаемой категории (табл. 1). Наличие большого 
разнообразия сходных по своему значению (и даже синонимичных) терминов, 
обозначающих образовательную среду гуманистического типа, является свиде-
тельством отсутствия на сегодняшний день единой педагогической концепции, 
с одной стороны, и наличия значительного внимания исследователей к этому 
вопросу, с другой стороны. 

Таблица 1 /  Table  1
Определения понятия «гуманистическая образовательная среда»

Definitions of “humanistic educational environment”

Автор Термин Определение
Ю. М. Гордеев 
(2006)

гуманистическая 
образовательная 
среда

–  специально конструируемая среда, вклю-
чающая совокупность условий для обога-
щения личности в процессе образования, 
выдвигающая на первый план его гумани-
стическую составляющую; 

–  пространство гуманистического общения 
(диалога), вовлекающее субъекта образо-
вания в процессы освоения, потребления, 
обмена и распространения гуманисти-
ческих ценностей и актуализирующихся 
в его пове дении как социально значимые

Е. Б. Бабошина 
(2002)

гуманистическая 
образовательная 
среда

–  совокупность условий целенаправленного 
формирования личности на основе прин-
ципа гуманизма как ведущей общечелове-
ческой ценности

Г. А. Гущина 
(2002)

гуманистическая 
воспитательная 
среда

–  система внутренних и внешних условий, 
направленных на развитие, саморазвитие 
и самореализацию студента как личности, 
субъекта и профессионала
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Автор Термин Определение
С. П. Фирсова 
(2001)

гуманистически 
ориентированная 
образовательная 
среда

–  определенный тип организации образова-
тельного пространства, в котором реали-
зуется совокупность идей  и  ценностей, 
формируется определенная система 
взаимо отношений, благодаря чему каждый 
ребенок получает возможность использо-
вать гарантированные условия для своего 
развития и саморазвития

М. А. Ерофеева, 
О. Л. Миронен-
кова (2019)

гуманитарная обра-
зовательная среда

–  образовательное  и  культурное  прост-
ранство, создаваемое определенной педа-
гогической системой и ориентированное 
на формирование и развитие духовно- 
нравственных ценностей личности

А. Ю. Белогу-
ров, Э. Р. Ма-
монтова 
(2006)

гуманитарная обра-
зовательная среда

–  культурно-образовательное пространст-
во с приоритетом гуманистических ценно-
стей, характеризующееся целостностью, 
автономностью и открытостью. Как часть 
социо культурной  среды, гуманитарная 
образовательная среда создает условия 
для развития интерсубъективного процес-
са образования, актуальных преобразова-
ний субъективности и формирования цен-
ностных ориентации личности на основе 
мировоззренческого естественно-научного 
и гума нитарного знания

Попробуем прояснить, каким образом соотносятся представленные в таб-
лице 1 понятия и насколько их можно считать синонимичными. Единым эле-
ментом представленных определений является направленность среды на разви-
тие и саморазвитие личности и наличие в ней гуманистической составляющей 
(реализация принципа гуманизма, распространение гуманистических ценно-
стей, ведение гуманистического общения). 

Гуманистическая воспитательная среда (Гущина, 2002) может рассматри-
ваться как более узкое понятие по отношению к гуманистической образова-
тельной среде, так как образование сегодня понимается как единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения.

Гуманитарную образовательную среду (Белогуров и Мамонтова, 2006; Еро-
феева и Мироненкова, 2019) можно назвать составным компонентом гумани-
стической образовательной среды, поскольку она характеризуется как культу-
росообразная, нацелена на приобщение обучающихся к культурному наследию. 
В гуманистической образовательной среде социально-культурное развитие 
личности является ключевым, но не единственным направлением. Наряду с ним 
создаются условия и возможности для развития эмоциональной, когнитивной, 
творческой, коммуникативной сфер личности.
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Гуманистически ориентированную образовательную среду (Фирсова, 2001) 
мы считаем возможным назвать синонимичной понятию «гуманистическая 
образовательная среда» (Бабошина, 2002; Гордеев, 2006), так как оба термина 
используются для обозначения образовательной среды, в основе которой лежат 
гуманистические идеи и ценности, в которой осуществляется гуманистическое 
общение и создаются условия для развития и самореализации обучающихся.

Итак, исходя из представленных в таблице 1 данных, мы можем сделать 
вывод о том, что гуманистическая образовательная среда:

1) является частью социокультурной среды;
2) насыщена возможностями для развития личности;
3) имеет в своей основе гуманистическое общение.
Рассмотрим характеристики гуманистической образовательной среды 

подробнее. 
Она во многом определяется социокультурной средой, которая задает нор-

мы поведения и взаимодействия субъектов образовательной среды, систему 
ценностных ориентиров, традиции и инновации, а также социальный заказ 
на результаты образования. Эту категорию в своих исследованиях раскрывают 
В. Д. Васильева, Л. А. Зятева, Н. Н. Петерягина, Р. М. Петрунева, С. В. Тарасов, 
Н. В. Ходякова и др. 

По отношению к социокультурной среде гуманистическая образовательная 
среда является открытой, гибкой, адаптирующейся к постоянно меняющимся 
условиям. В ней создаются многочисленные возможности для развития лично-
сти обучающихся, в том числе с помощью привлечения большого разнообразия 
современных ресурсов и создания связей образовательной системы с другими 
институтами культуры и образования. В такой образовательной среде находят 
отражение наиболее значимые общечеловеческие ценности и гуманистические 
тенденции, которые зарождаются и развиваются в настоящем.

Отличительной характеристикой гуманистической образовательной среды 
является насыщенность возможностями для развития и самореализации лич-
ности (Бабошина, 2002; Попов, 2003; Санкин и Тонконогая, 2003). Эти воз-
можности обладают рядом отличительных характеристик. Во-первых, они ча-
стично проектируемые и частично стихийные, во-вторых, являются следствием 
высокой степени субъектности обучающихся и результатом индивидуального 
и коллективного вклада в развитие среды. 

Субъектность раскрывается через качество активности и самостоятельно-
сти личности (Смоляр, 2002). Возможности среды оказываются реализован-
ными только в том случае, когда обучающийся стремится их увидеть, воспри-
нять, осмыслить, применить, прожить. Наивысшей степенью субъектности 
в этом смысле мы считаем готовность не только воспринимать возможности, 
но и созда вать их для себя и окружающих.

Во-вторых, возможности должны соотноситься с потребностями, способно-
стями и интересами обучающихся (Григорьева, 2010; Панов, 2007; Ясвин, 2001). 
Речь идет о возрастных, психофизических, социокультурных, индивидуальных 
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потребностях личности, отклик на которые и побуждает обучающихся к актив-
ной деятельности и ее осмыслению. 

Недостаток внимания к актуальному уровню психических и личностных 
структур не только уменьшает значимость создаваемых в среде возможностей, 
но и приводит к ряду отрицательных эффектов. Среди них М. В. Григорьева 
отмечает снижение учебной мотивации, негативный фон настроения, замкну-
тости, неуверенности, астеничности, неудовлетворенности различными сфе-
рами жизни, поиском ситуаций взаимодействия с другими людьми вне обра-
зовательной среды (Григорьева, 2010).

В-третьих, возможности гуманистической образовательной среды долж-
ны сопровождаться положительным эмоциональным фоном, обеспечиваю-
щим психологическую безопасность и вовлеченность обучающихся. Дея-
тельность, связанная с негативными эмоциями, в большинстве случаев имеет 
разру шающее влияние не только на восприятие конкретных возможностей, 
но и на взаимодействие со средой в целом. Соответственно, степень открытости 
и активности обучающихся напрямую связана с их эмоциональным состоянием 
в среде. Поэтому возможности гуманистической образовательной среды долж-
ны быть связаны с большим спектром эмоций, включая интерес, вдохновение, 
радость, спокойствие, «искреннее, неподдельное восхищение достижениями 
научной мысли, шедеврами мировой и отечественной культуры» (Ямбург, 2018, 
с. 43). Эти эмоции значительно отличаются от тех, что безудержно эксплуа-
тируются индустрией развлечения сегодня. Они глубокие, а их проживание 
и переживание во многом зависит от личности педагога и взаимоотношений 
в коллективе. 

То, какого рода и в каком объеме возможности воспринимаются обучаю-
щимися, во многом зависит от того, какие ценности реализуются в среде 
и на какие ценности ориентируются сами обучающиеся. Отличительной ха-
рактеристикой гуманистической образовательной среды мы считаем трансля-
цию важнейших общечеловеческих ценностей (через общение, содержание, 
средст ва обучения, особенности организации пространства). Реализация в сре-
де таких ценностей, как добро, свобода, истина, красота, гармония, природа, 
здоровье, творчество, является не только залогом безопасности обучающихся 
в образовательной среде, но и основой для развития личностных ориентаций 
обучающихся.

Большую роль в гуманистической образовательной среде играет общение. 
Его задачи не сводятся к трансляции информации или регулированию поведе-
ния обучающихся. Скорее, оно рассматривается как один из видов деятельнос-
ти субъектов среды, которое основано на взаимопонимании, сотрудничестве, 
уважении достоинства личности (Григорьева, 2010).

Обучающиеся учатся с вниманием относиться к мнению других и выра-
жать свою точку зрения, решать конфликты гуманными способами, проявлять 
человечность во взаимодействии с окружающими. Такое общение становится 
возможным, когда оно организовано не только вокруг учебной деятельности, 
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но и в значительной степени вокруг общих интересов и увлечений, общих 
творческих дел, общих переживаний и впечатлений. Проявлением гумани-
стического общения является в том числе готовность субъектов образова-
тельной среды выражать благодарность, приносить извинения и признавать 
свои ошибки, использовать добрый юмор. 

Еще одной характеристикой, которую мы не встречали в определении гу-
манистической образовательной среды, но которая прослеживается при более 
глубоком изучении вопроса, является наличие в ней творчества.

Силу и масштаб воздействия творчества на личность трудно преувеличить. 
Как отмечает Е. А. Ямбург, «способность к творчеству — залог внутренней 
свободы человека» (Ямбург, 2021, с. 82). Творчество создает возможности 
для познания самого себя, раскрытия и развития индивидуальных способно-
стей, проживания совместной радости от создания нового.

Более того, сама гуманистическая образовательная среда может рассма-
триваться как результат творчества, поэтому для нее характерны уникальность 
и динамичность. В образовательной системе с такой средой формируются 
особая культура, атмосфера, свои традиции и стиль взаимодействия. Она — 
результат проявления индивидуальности и инициативности ее субъектов, 
контакта и преемственности поколений, открытости новому и стремления 
к творчеству. 

Дискуссионные вопросы

Актуальность гуманистической образовательной среды не вызывает сом-
нений. Потому закономерны вопросы о ее проектировании в образователь-
ных системах различного типа, включая основное и дополнительное, высшее 
и послевузовское образование. В статье представлены общие характеристики 
исследуемой среды, которые требуют уточнения и углубления в зависимости 
от специфики образовательной системы: возрастных и личностных особенно-
стей обучающихся, потенциала педагогического состава, социальных условий, 
целей и задач, ресурсов образовательной системы и др.

Также в рамках исследования гуманистической образовательной среды 
считаем важным рассмотрение вопроса роли личности педагога в ней. Реали-
зация гуманистического общения, трансляция общечеловеческих ценностей, 
активизация творческого потенциала обучающихся в среде во многом зависят 
от личностно-профессиональных качеств педагога: педагогического такта, 
готовности к педагогическому творчеству, стремления к педагогической реф-
лексии и т. д. Соответственно, проблема проектирования гуманистической 
образовательной среды требует отдельного внимания к вопросу развития 
личностно-профессиональных качеств педагога.
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Заключение

Таким образом, вопрос проектирования гуманистической образователь-
ной среды в современных образовательных системах соотносится с задачами 
гуманитаризации образования в целом. Он отвечает потребности общества 
и личности в развитии, самореализации, творчестве.

Анализ научных трудов, исследующих категорию «гуманистическая обра-
зовательная среда», показал существенное разногласие в использовании терми-
нов. Однако ключевые понятия, через которые раскрывается гуманистическая 
образовательная среда, едины. К ним относятся: развитие и самореализация 
личности, общение и система взаимоотношений, общечеловеческие ценности, 
активизация творческого потенциала.

Основываясь на проведенном в статье анализе и представленной харак-
теристике особенностей гуманистической образовательной среды, мы можем 
выделить следующие ее функции.

Мотивирующая функция гуманистической образовательной среды прояв-
ляется в создании возможностей для формирования, поддержания и развития 
обучающимися собственной мотивации как глубоко индивидуального и дина-
мичного механизма. Реализуется она за счет положительного эмоционального 
фона образовательного процесса, гуманистического общения, соответствия 
содержания интересам и способностям обучающихся, многообразия интерак-
тивных форм и методов обучения.

Ориентирующая функция гуманистической образовательной среды про-
является в создании возможностей для совершения обучающимися осознан-
ных и способствующих их дальнейшему развитию выборов. Реализуется она 
благодаря трансляции в образовательной среде общечеловеческих ценностей, 
наличию эталонов и примеров самореализации личности, рефлексивным 
средст вам обучения, возможностям самостоятельного выбора и принятия 
значимых решений.

Социализирующая функция гуманистической образовательной среды пред-
полагает создание возможностей для выстраивания доверительных, уважи-
тельных, гармоничных отношений в среде. Реализуется она посредством 
педагогического такта, соглашения о взаимодействии, формирования сооб-
ществ по интересам, организации межвозрастного взаимодействия, технологий 
сотрудничества, совместно созданных традиций. 

Поддерживающая функция гуманистической образовательной среды пред-
полагает наличие возможностей обратиться за поддержкой и помощью при ре-
шении индивидуальных и коллективных задач, познании себя, определении 
своих интересов, целей и ценностей, преодолении трудностей. Реализуется 
она благодаря развивающей обратной связи, системе взаимоподдержки обу-
чающихся, технологиям педагогической поддержки, привлечению ресурсов 
и специалистов извне.
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Реализующая функция гуманистической образовательной среды прояв-
ляется в создании возможностей для самовыражения и самореализации обу-
чающихся, развития их творческого потенциала. Она предполагает педагоги-
ческое творчество, технологии коллективной и индивидуальной творческой 
деятельности, многообразие возможных форм и средств творчества, наличие 
уникального авторского продукта, возможности созидательного воздействия 
обучающихся на среду.

Задачи дальнейшего нашего исследования заключаются в разработке 
и апробации модели гуманистической образовательной среды с учетом пред-
ставленных в данной статье характеристик и выделенных на этой основе 
функций среды. 
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