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Нынешний этап развития отечест-
венного образования характери-
зуется его стандартизацией. Вве-

дение федеральных государственных об-
разовательных стандартов, а также про-

фессионального стандарта педагога позво-
ляет четко определить компетенции всех 
участников образовательного процесса. 

В профессиональном стандарте «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в до-
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школьном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании)» 
перечислены компетенции в виде необ-
ходимых знаний и основных умений пе-
дагога. Большое внимание уделено зна-
ниям, умениям и профессиональным дей-
ствиям учителя (воспитателя), имеющим 
психологический характер. Некоторыми из 
данных компетенций в полной мере об-
ладает лишь педагог-психолог, имеющий 
специальное образование, а у педагогов-
практиков эти компетенции чаще всего 
поверхностны, что объясняется специфи-
кой их труда. 

Каким образом педагогу, а также сту-
денту педагогического вуза анализировать 
профессиональный стандарт, как выделить 
главное для своей деятельности из боль-
шого количества компетенций, чтобы это-
му стандарту соответствовать? 

Л. М. Митина в качестве основного 
компонента в структуре личности учите-
ля выделяет педагогическую направлен-
ность. Педагогическая направленность 
понимается «как система эмоционально-
ценностных отношений, задающая иерар-
хическую структуру доминирующих моти-
вов личности учителя, побуждающих учи-
теля к ее утверждению в педагогической 
деятельности и общении» [7, с. 32—42]. 
Иерархическую структуру педагогической 
направленности Л. М. Митина представ-
ляет следующим образом: 

/ направленность на 
ребенка (и других лю-
дей), связанная с забо-
той, интересом, любо-
вью, содействием раз-
витию и максимальной 
самоактуализации его 
индивидуальности; 

/ направленность на себя, связанная 
с потребностью в самосовершенствова-
нии и самореализации в сфере педагоги-
ческого труда; 

/ направленность на предметную сто-
рону профессии учителя (содержание учеб-
ного предмета) [там же]. 

Профессиональный стандарт пе-
дагога позволяет выделить такой 
показатель, как профессиональная 
направленность деятельности пе-
дагога. 

Профессиональный стандарт педагога 
позволяет выделить такой показатель, как 
профессиональная направленность дея-
тельности педагога. Тогда деятельность 
учителя (воспитателя) можно проанали-
зировать с точки зрения направленности 
на: 

/ конкретного ребенка, группу обуча-
ющихся; 

/ взаимодействие с различными 
субъектами образовательного процесса в 
целях развития и воспитания детей; 

S получение образовательных резуль-
татов; 

/ межличностные взаимодействия в 
коллективе педагогов. 

Все виды педагогической направлен-
ности личности и деятельности педагога, 
названные в исследованиях и указанные 
в стандарте педагога, являются показа-
телями его профессионализма. Но что из 
этих показателей является определяющим? 

По данным многочисленных исследо-
ваний (Л. М. Митина, М. И. Лукьянова, 
Ш. А. Амонашвили, Т. М. Сорокина, 
О. Ю. Дедова и др.), ключевым звеном 
в профессиональной компетентности пе-
дагога является гуманистическая направ-
ленность его личности. Именно она опре-
деляет образовательные результаты дея-
тельности педагога. 

Совершенствованию профессиональ-
ной компетентности педагогов служит не-
прерывное образование. В Нижегород-
ском институте развития образования ка-
федрой начального образования осущест-
вляется курсовая подготовка, направ-
ленная на развитие разных сторон про-
фессионализма учителя начальных клас-
сов [10]. 

Одним из видов образовательной дея-
тельности кафедры является педагоги-
ческая мастерская (ПМ). По данным 
И. А. Мухиной [8], педагогическая мас-
терская — это такая форма обучения де-
тей и взрослых, которая создает условия 
для восхождения каждого участника к но-
вому знанию и новому опыту путем са-
мостоятельного или коллективного откры-
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тия. С 2012 года кафедрой проводится 
педагогическая мастерская «Гуманно-
личностный подход к младшим школьни-
кам в учебно-воспитательном процессе». 

Гуманно-личностный подход, основан 
на трудах представителей гуманистиче-
ской психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, 
В. Франкл и др.), философских гумани-
стических традициях (Л. Фейербах, 
Э. Гуссерль, М. М. Бахтин, М. Бубер, 
Н. А. Бердяев и др.), отечественных пси-
хологов (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
B. А. Петровский, В. И. Слободчиков, 
C. Л. Рубинштейн и др.), классиков пе-
дагогики и педагогов-исследователей 
(И. Г. Песталоцци, Я. Корчак, К. Д. Ушин-
ский, Л. Н. Толстой, В. А. Сухомлинский, 
С. Л. Соловейчик, Ш. А. Амонашвили, 
В. Г. Ниорадзе и др.) и предполагает осо-
бое внимание и направленность деятель-
ности воспитателя на развитие личности 
и индивидуальности ребенка и свое про-
фессиональное и личностное самораз-
витие. 

Результатом творческой деятельно-
сти в ПМ является некий творческий про-
дукт. В данном случае это не только про-
фессиональные психолого-педагогические 
знания, полученные педагогами на заня-
тиях, а скорее некое мировоззрение, ко-
торое определит гуманистическую направ-
ленность их профессиональной деятель-
ности. У каждого педагога оно и универ-
сально, и уникально. 

Сначала педагогическая мастерская 
проводилась кафедрой начального обра-
зования в рамках опытно-эксперименталь-
ной работы под руководством академика 
РАН Ш. А. Амонашвили. Именно с лекци-
онных и семинарских занятий, организо-
ванных в рамках данного эксперимента, 
в качестве основного был взят принцип 
взаимодействия всех субъектов образо-
вательных отношений (педагогов, психо-
лога, родителей, организаторов образо-
вательного процесса) в период перехода 
детей с одной ступени образования на 
другую. Существенным условием транс-
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ляции идей гуманной педагогики являет-
ся то, что они должны быть восприняты 
не только одним учителем, посетившим 
педагогическую мастерскую, но и его 
коллегами, которые работают и будут 
работать с этими детьми. 

На данную педагогическую мастер-
скую приглашаются ко-
манды от образователь-
ной организации. В ко-
манду входят учителя 
начальной школы и ос-
новного звена, завуч, 
психолог школы, то есть 
творческий коллектив, 
который сможет потом поддержать пре-
емственность и перспективность идей 
гуманной педагогики. 

На этапе мотивации слушателей ин-
формируют о том, что такое педагоги-
ческая мастерская, каковы задачи дан-
ной ПМ. Основная цепь обучения — раз-
витие профессиональной компетентности 
педагога. В структуру профессиональной 
компетентности входят личностно-мотива-
ционный компонент (ценностные установ-
ки, идеалы, смыслы, что составляет про-
фессиональное и личностное мировоззре-
ние педагога, профессиональные позиции, 
определяющие направленность его про-
фессиональной деятельности); когнитив-
ный и деятельностный компоненты. Дает-
ся расшифровка каждого компонента. 
Организуется дискуссия о том, какая из 
структурных частей профессиональной 
компетентности является системообразу-
ющей, делается вывод, что первая. Именно 
от профессиональных позиций зависит 
усвоение педагогом тех или других зна-
ний, осуществление им той или иной дея-
тельности. 

В своей работе со слушателями пре-
подаватель использует ряд приемов 
Ш. А. Амонашвили. Например, просит пе-
дагогов положить голову на парту и вспом-
нить того учителя, который сыграл значи-
тельную роль в его жизни, а также ре-
бенка, который не дает ему покоя, в чем-

На этапе мотивации слушателей 
информируют о том, что такое пе-
дагогическая мастерская, каковы 
задачи данной ИМ. Основная цель 
обучения — развитие профессио-
нальной компетентности педагога. 
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то трудного ребенка. Это может быть его 
ученик, а также сын или дочь. Далее 
педагоги делятся воспоминаниями о сво-
их учителях и делают вывод о том, что 
запомнилось отношение учителя к ним, 
детям, яркий образ его личности и толь-
ко потом — его предмет. 

«Трудные» дети, перечисленные пе-
дагогами, делятся на группы: 

/ д е т и с познавательными трудно-
стями; 

/ дети с трудностями поведения; 
/ д е т и с особенностями в развитии 

(возможно, одаренные или имеющие пси-
хические нарушения, то есть те, которые 
чаще других обращают на себя внима-
ние). 

Вводятся условные персонажи детей, 
которым даются имена. Также предлага-
ется еще ряд ролей, участвующих в пе-
дагогическом процессе, например, Роди-
тель или Завуч. 

Далее перечисленные трудности де-
лятся на три группы: 

/трудности, решение которых зави-
сит от каждого педагога лично; 

/ трудности, решение которых зави-
сит от взаимодействия с другими субъек-
тами образовательных отношений; 

/ трудности, решение которых от нас 
не зависит (нужно просто принять факт 

таким, какой он есть). 
Все персонажи и 

виды трудностей выпи-
сываются на доску. Во 
время работы делается 
попытка разрешить воз-
никшие проблемы сред-
ствами гуманной педа-
гогики, постоянно обра-

щаясь к данной записи. 
Основные темы, которые раскрыва-

ются на протяжении работы педагогиче-
ской мастерской, перечислены ниже. 

/ Гуманно-личностный подход как фи-
лософия современного образования. 

Что такое философия образования? 
Зачем она педагогу-практику? Чьи труды 

Девизом ряда занятий педагоги-
ческой мастерской явились слова 
В. В. Давыдова: «Подлинно гу-
манным начальное образование 
станет тогда, когда оно приобре-
тет действительно развивающий 
характер». 

легли в основу гуманно-личностного под-
хода к детям? Это целый культурный пласт 
деятельности философов, педагогов, пси-
хологов, деятелей культуры прошлых лет 
и современных, отечественных и зару-
бежных. 

Рассматривается некоторая историче-
ская последовательность событий. Так, 
прежде чем познакомить педагогов с 
принятым в профессиональном педагоги-
ческом сообществе в июле 2011 года 
«Манифестом гуманной педагогики» и 
понять его сущность, нужно вспомнить 
другой документ — «Декларацию педаго-
гики сотрудничества», который был под-
писан педагогами-новаторами в 1986 году 
[12]. Анализируется его содержание, так-
же педагогам дается задание вспомнить, 
что вошло в образование благодаря дан-
ной декларации (сотрудничество с деть-
ми и родителями, идея «трудной цели», 
идея «свободного выбора», коллективные 
творческие дела и т. д.). Делается вывод 
о том, что отечественное образование, 
его воспитывающая и развивающая сущ-
ность проявились во многом благодаря 
этой декларации педагогики сотрудни-
чества. 

Затем педагоги знакомятся с частя-
ми «Манифеста гуманной педагогики» са-
мостоятельно, размышляют. Потом про-
водится совместный анализ: его содер-
жание соотносится с целями ФГОС, де-
лаются выводы. Принципы гуманной пе-
дагогики—«вера в ребенка», «вера в 
свою искру Божью», «вера в преобразу-
ющую силу гуманной педагогики» — во 
многом способны определить деятельность 
современного педагога и ее результатив-
ность. 

/ Девизом ряда занятий педагогиче-
ской мастерской явились слова В. В. Да-
выдова: «Подлинно гуманным начальное 
образование станет тогда, когда оно при-
обретет действительно развивающий ха-
рактер». В ознакомительной части ПМ 
педагогам предлагается некое психолого-
педагогическое содержание. Чтобы осу-
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ществлять идеи гуманной педагогики на 
практике, нужно знать эти идеи и их ав-
торов, психологические особенности де-
тей разных возрастов, знать, как форми-
ровать мотивацию разных детей к обуче-
нию, каким образом выстроить урок, име-
ющий развивающее содержание, развить 
в детях разные качества личности, как 
взаимодействовать с родителями, для чего 
заниматься самообразованием и т. д. 

/ В практической части ПМ педагоги 
анализируют дидактические системы 
М. П. Щетинина, И. П. Волкова, Ш. А. Амо-
нашвили и др., а также видеоурок 
Ш. А. Амонашвили. Педагоги знакомятся 
с элементами развивающего обучения, 
например, проблемно-диалогическим обу-
чением (Е. Л. Мельникова), содержатель-
ным оцениванием (по Д. Б. Эльконину, 
В. В. Давыдову, А. Б. Воронцову); проек-
тируют уроки с использованием различ-
ных развивающих приемов; рассматри-
вают проблемы и этапы формирования 
детского коллектива, различные стили пе-
дагогического общения; осуществляют са-
модиагностику своей профессиональной 
компетентности. 

На протяжении последних лет в прак-
тике работы ПМ происходит ряд интерес-
ных с профессиональной точки зрения 
событий, таких как знакомство с гуман-
ной педагогикой, «Манифестом гуманной 
педагогики», дидактической системой 
Ш. А. Амонашвили. 

Кроме того, интересен обмен опытом, 
когда на занятия приглашаются учителя 
школ Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области, которые запомнились сво-
ими интересными выступлениями в про-
цессе аттестации или курсовой подготов-
ки и готовы поделиться опытом общения 
с детьми и родителями. Их опыт создает 
у слушателей яркие образы и желание 
следовать их примеру. 

Каждый год на занятиях происходят 
открытия. Одним из таких открытий была 
деловая игра «Педсовет по преемствен-
ности». Слушатели делились на группы, 
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каждая представляла собой образователь-
ную организацию (школу), выбирались 
роли. В рамках «Педсовета» в игровой 
форме решались наиболее трудные во-
просы преемственности между начальной 
и средней школой, проб-
лемы воспитания и раз-
вития подростков. Удач-
но, что в каждой «шко-
ле» были как учителя со 
стажем, так и молодые 
педагоги. Такая «школа» 
стала своеобразной ста-
жерской площадкой. 

Следующее открытие 
мы условно назвали «Культурная среда». 
Слушатели делились на группы. Каждой 
группе предлагалось назвать те книги, 
которые не только нужно (по програм-
ме), но и интересно прочитать детям, 
подросткам, юношам, взрослым людям; 
фильмы, которые нужно посмотреть; со-
бытия и места, которые нужно посетить 
в нашем городе и области. Потом шло 
обсуждение, а также составление банка 
информации под названием «Культурная 
среда». 

В текущем учебном году произошло 
еще одно событие под названием «Нацио-
нальный идеал». В федеральных государ-
ственных образовательных стандартах 
одним из принципов духовно-нравствен-
ного развития и воспитания детей явля-
ется принцип следования нравственному 
примеру, а одним из основных условий — 
наличие национального идеала. Но мно-
гие современные СМИ скорее разру-
шают идеалы, нежели создают. В ка-
честве зачетной работы по курсам педа-
гогам предложено рассказать о каком-
либо человеке, с которого в чем-то мож-
но брать пример. У каждого педагога 
остается методическая копилка с презен-
тациями о разных интересных людях, о 
которых можно будет рассказать детям и 
родителям. 

Важным событием стало составление 
«Профессионального кредо гуманного пе-

На протяжении последних лет в 
практике работы Г1М происходит 
ряд интересных с профессиональ-
ной точки зрения событий, таких 
как знакомство с гуманной педа-
гогикой, «Манифестом гуманной 
педагогики», дидактической систе-
мой III. А. Амонашвили. 
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дапога», которое включает в себя совокуп-
ность позитивных установок педагога от-
носительно себя, детей, родителей, стан-
дартов в образовании, окружающей жизни. 

На основании организации обучения 
как студентов вуза, так и педагогов в 
системе постдипломного образования 
можно сделать вывод о том, что психо-
логическими условиями развития профес-
сиональной гуманистической направлен-
ности личности педагога являются: 

/ осознание учителем ведущего мо-
тива собственного поведения, деятельно-
сти, общения, своих жизненных приори-
тетов, целей, смыслов и необходимости 
самоизменения; 

/ ознакомление с ведущими педаго-
гическими идеями классики и современ-
ности, получение знаний по педагогиче-
ской психологии; соотнесение данных зна-
ний с составляющими собственной про-
фессиональной компетентности, а также 
с требованиями ФГОС и профессиональ-
ного стандарта педагога; 

/ взаимный обмен компетенциями с 
различными специалистами, работающи-
ми с детьми, — учителями начальной шко-
лы, основного и среднего звена, психо-
логами, организаторами образования, 
родителями. 

Динамика педагогической направлен-
ности определяется перестройкой моти-
вационной структуры личности педагога 
с предметной направленности на гумани-
стическую. Важно, чтобы в процессе кур-
совой подготовки педагоги получали не 
просто знания, а знания, соотнесенные с 
их прошлым опытом; важна интериориза-
ция (присвоение, впитывание) новых зна-
ний через эмоционально окрашенные и 
значимые образы. Данные условия соз-
даются в процессе учебной и творче-
ской деятельности педагогов в процессе 
курсовой подготовки, в том числе на за-
нятиях педагогической мастерской «Гу-
манно-личностный подход к младшим 
школьникам в учебно-воспитательном про-
цессе». 
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