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ЯДРО ГУМАННОЙ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Виднере Мара, Dr. habil. psych., Dr. oec.  

Шпона Аусма, Dr. habil. paed. 

 
Сегодня в Латвии создается новая парадигма образования, что в значительной степени 

определяет концепции и решения педагогических факторов. Таким образом, этот период можно 

охарактеризовать как переход от образования к передачи знаний на проблемно централизованное 

понимание образования, где центром является совместная работа в системе "учитель - ученик" и 

"ученик - учитель". В центре педагогического процесса находится внутренний человек, который в 

состоянии самостоятельно восполнятся.  

Сегодня воспитание человека базируется на идеях гуманизма - человек является уни-

кальным, неповторимым, важным. Ядро гуманной личности образуют свобода, независимость 

и ответственность. Цель его образования соответствует идеалам демократического общества, и 

общество пытается обеспечить условия для развития человеческого потенциала и повышения 

возможностей самореализации. Теперь воспитание человека можно понять как единство соци-

альных условий для самореализации и личную активность для самосовершенствования. 

Цель статьи: Определить различия во восприятие профессиональной деятельности 

учителей средней школы (свобода, независимость, ответственность), и исследовать основ-

ные личностные качества профессиональной креативности учителей, чьи ученики приняли уча-

стие в конкурсе "Мудрый, и еще мудрее". 

Материал и методы: Самооценка креативности "Как креативны вы?", разработанная 

Карлом Венкерсом (Карл Wenker), а также опрос самооценки восприятия в работе учителей 

таких качеств, как свобода, независимость, ответственность для учителей, чьи ученики приняли 

участие в конкурсе и их учителей средних школ в целом. 

Заключение: Образование и социальное развитие общества являются взаимозависи-

мыми и условными процессами. Чем демократичнее общество, тем больше шансы человека на 

самореализацию, чтобы стать свободной, независимой и ответственной личностью. Это воз-

можного в процессе самообразования, которое теперь становится основой для воспитяния. 

Ключевые слова: свобода, независимость, ответственность, гуманное образование. 

 

THE CORE OF HUMANE PERSONALITY OF THE TEACHER 

 AS A CONDITION OF THE CREATIVE STUDENT'S PERSONALITY 

 

Виднере Мара, Dr.habil.psych., Dr.oec.  

Шпона Аусма, Dr.habil.paed. 

Riga Teacher Training and Management Academia  

 
Today in Latvia, there is a new paradigm of education that largely defines the concepts and 

solutions of pedagogical factors. Thus, this period can be characterized as a transition from education 
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to the transfer of knowledge, to the understanding of the central problem of education, where the 

system is to work together "teacher - student" and "pupil - teacher." In the center of the educational 

process is the inner man, who is able to fill independently. 

The purpose of the article: Identify the differences in the perception of the professional activities 

of secondary school teachers (freedom, independence, responsibility) and explore the major personality 

traits of professional creativity of teachers whose students participated in the "wise and wiser."  

Material and methods: A social questionnaire was developed to assess a sense of freedom 

and independence at work of 110 teachers and 85 parents, as well as teachers motivation to further 

their professional development. Self-creativity "How creative are you?" Developed by Carl 

Venkersom (Charles Wenker), as well as a survey of self-perception in the work of teacher qualities 

such as freedom, independence, responsibility for teachers whose students participated in the 

competition and their high school teachers in general.  

Findings and their discussion: Today education of the person based on the ideas of 

humanism - the person is unique, unequaled, important. The core of the individuals humane form is 

freedom, independence and responsibility. The internal and external circumstances arisen due to social 

changes were identified, while analyzing the challenges faced by the school management. A 

comparison of teachers‘ social attitudes and those of working parents, established that teachers are 

more socially responsible than working parents.Now the education of the person can be understood as 

the unity of the social conditions for self-realization and personal activity for self-improvement.  

Conclusions: Education and social development are interdependent and contingent processes. 

More democratic a society is, the greater the chances of a person to self-actualization, to be free, 

independent and responsible person. It is possible in the process of self-education, which now 

becomes the basis for vospityaniya.  

Keywords: freedom, independence, responsibility, humane education. 

 

Воспитание как цель развития общества 

Сложной проблемой в теории и практике педагогики является целенаправленная 

организация воспитательного процесса. Человека воспитывает всѐ – люди, труд, госу-

дарство, природа, искусство, социальная жизнь. Социальная, предметная, природная 

среда ежедневно влияет на человека стихийно, и в меньшей степени целенаправленно. 

В XXI веке исследователи обращают внимание на значимость влияния среды на разви-

тие человека. 

Как пишет в мире известный биолог Брюс Липтон, новая наука о самоуправле-

нии эпигенетика "приходит к выводу, что информативный, поток управляющий живой 

материей, начинается с сигналов окружающей среды. Эпигенетика также установила, 

что есть два механизма – генетический и эпигенетический, посредством которых орга-

низмы предают из поколения в поколение наследственную информацию. Этот факт от-

крывает возможность исследовать вклад в формирование человеческого поведения как 

природы (генов), так и воспитания (эпигенетических механизмов)" (Липтон, 2008). Это 

акцентирует роль среды в воспитании. 

Интенсивность интериоразации (перехода внешнего во внутреннее) фактов и 

явлений среды является важнейшим источником воспитания и успешности самовоспи-

тания в подростковом возрасте. Поэтому воспитательная задача взрослых – стараться 

всесторонне обогатить внешнюю жизненную среду подростка, где каждый может про-

явить себя, самоутвердиться, то есть раскрыть, в процессе экстериоразации, свои зна-

ния и умения.  

Многогранное интелектуальное и духовное развитие личности школьника опре-

деляет выбор психологических и педагогических средств, переходя от одной стадии 

онтогенеза на другой. Помощь в этом процесе перехода является одним из сложнейших 

задач учителя. Особую роль во воспитании занимает поддержание культурной жизни 

страны, ее совершенствование. Воспитание является оплотом культуры. Культура есть 

соблюдение и упорядочение всего красивого, хорошего и человеческого через воспита-
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ние. Культурные ценности способен создать и упорядочить только прогрессивно вос-

питанный свободный человек. Какое в государстве воспитание, такова и культурная 

жизнь. Сам человек осваивает культуру через воспитание. Одна из главных функций 

воспитания – направить культурные ценности людей.  

Практика доказала, что полученные знания чисто автоматически не становятся 

фактором формирования сознания школьника, регулятором его поведения. Очень важ-

но исследовать настроения ученика, его самоощущение, знать причины его эмоцио-

нальных переживаний, возможно – чувства одиночества и т. п. В процессе становления 

личности рождаются внутренние противоречия, которые требуют от учителя – руково-

дителя развитием ребенка – более целесообразного использования методов обучения и 

воспитания. Средства воспитания необходимо выбирать, исходя из субъективных пе-

реживаний ребенка. 

В процессе воспитания в ребенке формируются личностные отношения, черты 

характера и саморегуляция поведения. Усвоение знаний – сравнительно кратковремен-

ный и простой процесс. Процесс воспитания является гораздо более сложным и дли-

тельным, ибо наряду с интеллектуальным развитием включает в себя развитие воли и 

культуры чувств, т.е. имеет дело со становлением личности в целом, которое осуществ-

ляется в процессе духовной деятельности и взаимодействия с людьми. 

Воспитание включает в себя самовоспитание, которое является саморегулирова-

нием и корректировкой собственного развития в ходе своей жизнедеятельности и взаи-

модействия с другими людьми. Воспитание без самовоспитания – как птица с одним 

крылом. Воспитание есть социально значимый, педагогически обоснованный и целена-

правленно организованный процесс взаимодействия воспитателя с воспитанником, на-

правленный на гармоничное и всестороннее развитие личности ребенка. Содержание 

воспитания – формирование у ребенка его личностных отношений; самое главное сред-

ство воспитания – взаимодействие с ним в процессе равноправного сотрудничества. 

Самовоспитание, как осознанное регулирование саморазвитием, – важный компо-

нент воспитания. Воспитание является сложным, длительным и непрерывным сотрудниче-

ством старших и младших, в процессе которого реализуются три главные функции: усвое-

ние, хранение и развитие духовных ценностей человечества. Воспитание – объективное 

общественное явление, обеспечивающее преемственность поколений. 

В наши дни в основе воспитания лежат идеи гуманизма: человек есть уникаль-

ное, неповторимое, самоценное существо. Ядро гуманной личности составляют сво-

бода, самостоятельность и ответственность (см. рис. 1). Воспитание такой лично-

сти отвечает идеалам демократического общества, и общество старается создать усло-

вия для развития способностей человека и для его самореализации. Мы понимаем сего-

дня воспитание как единство социальных условий для самореализации личности и ее 

собственной активности в целях самосовершенствования. Воспитание и развитие об-

щества есть взаимно связанные и взаимообусловленные процессы. Чем демократичнее 

общество, тем больше возможностей для человека самореализоваться, стать свободной, 

самостоятельной и ответственной личностью. 

В каждой стране, в каждой школе и семье думают, говорят, спорят о воспитании. 

Особую роль в воспитании играет забота о культурной жизни страны, ее совершенст-

вовании. Воспитание есть опора культуры. 

Процесс воспитания есть целенаправленное руководство реализацией взаимо-

связей между врожденными свойствами, средой и жизнедеятельностью, способствую-

щее саморазвитию личности, усвоению культуры и социализации. Результат воспита-

ния – саморегуляция человека в системе отношений к себе, к другим людям, к труду и 

природе, к культуре, государству и обществу. 
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ЦЕЛЬ  ВОСПИТАНИЯ

О Обозначения:

СОДСс – гуманная 

личность

С – свобода

Сс –

самостоятельность

О – ответственность 

Д – действие

СДСс – влияние 

семьи

СОСс – влияние 

школы

СДО – влияние 

культуры

СсДО – влияние 

природы

С Cc

Д

   

Рис. 1. Цель воспитания. 

 

Главные средства воспитания – взаимодействие с другими, личностно значимая 

и многообразная жизнедеятельность, микро-, мезо- и макросреда природы, окружаю-

щих предметов, искусства и общества. Степень организованности воспитания обуслов-

лена целенаправленностью всех этих влияний. 

Школа является национальным богатством каждого народа. Хорошая школа – 

аккумулятор духовных и материальных ценностей. Это, однако, не снимает ответст-

венности за воспитание ни с государственных институций, ни с семьи, ни с каждого 

отдельного человека. Для ребенка взрослый – всегда образец, вне зависимости от того, 

где он в данный момент находится – в школе, на улице, в общественном транспорте, в 

театре или на трибуне Саейма. 

Для организации непрерывного и эффективного воспитания необходимо осозна-

ние его цели, содержания, принципов, методов и форм. Анализируя в 90-е годы преоб-

разование системы воспитания в Латвии из авторитарной в гуманную, мы убедились, 

насколько сложен этот процесс. Практика гуманного воспитания развивается в школах 

неравномерно. Большинство работающих сейчас учителей получило профессиональное 

образование еще в условиях авторитарной общественной системы, когда ученик был в 

безусловном административном подчинении у учителя. В противовес этому, в условиях 

демократического общества учитель и ученик находятся в отношениях равноправного 

партнерства. 

Такое изменение позиций не является простым шагом для учителя. В реальной 

действительности учитель порой по-прежнему «передает знания и воспитывает». При-

оритетными в его деятельности являются учебные стандарты, а не поддержка развития 

и самовоспитания школьников. Учитель по-прежнему слабо ориентируется в особенно-

стях и закономерностях развития школьников; зачастую он неспособен на практике 

применять знания, полученные на курсах повышения квалификации. 

Как улучшить эту ситуацию? По нашему мнению, позитивные сдвиги принесет 

осуществление идеи М. Селигмана (M. Seligman) об учителе как об организаторе инте-

ресного, полного радости и творчества познавательного процесса. Плодотворна также 
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идея К. Райха (K. Reich) и Э. Кѐзела (E. Koesel) об учителе, который поощряет ученика 

в конструировании им своего собственного опыта. 

Модель сотрудничества учеников и учителей

Психологическая готовность 

к сотрудничеству учеников

Психологическая готовность 

к сотрудничеству учителей

Предмет действия    →     цель

→   необходимость

сближение

целей

Предмет действия    →   цель

→   необходимость

Практическая  готовность  

к сотрудн  ичеству

Практическая  готовность 

к сотрудн   ичеству

Выбор средств для освоения

предмета

Предлагают варианты средств

для освоения предмета

Реализация    действия Реализация   действия

Использование средств для освоения

предмета. Обогащение опыта

Помощь и поддержка учителя.

Обогащение опыта

Анализ результатов

Самооценка  →   

оценка

 

 Рис. 2. Модель сотрудничества. 

 

Разработка модели сотрудничества ученика с учителем (см. рис. 2) и реализация 

на практике единства воспитания и самовоспитания является основой развития лично-

сти ребенка, условием его культурализации и социализации. Двигаясь в этом направле-

нии, мы разработали «Принципы и основное содержание программы воспита-

ния/самовоспитания для учащихся 7–9 классов». Эта разработка помогает учителю ока-

зывать более целенаправленную и гуманную поддержку школьникам в их саморегули-

ровании процессов собственного развития. 

Школьные годы - это время бурного развития и формирования личности уча-

щихся. Успешная и интересная учеба, радость успеха, дружба, сотрудничество с учите-

лями и сверстниками - эта та основа, которая формирует чувства принадлежности к 

школе. Отношения отражают положительные или отрицательные результаты воспита-

ния/ самовоспитания школьников. 

Психологическая структура гуманной личности 

Сегодня актуализируется необходимость анализировать психологическую 

структуру гуманной личности, дефинировать, какие критерицмы необходимо выдви-

гать, чтобы диагностировать саморазвывающуеся личность в результате воспитатель-

ного и учебного процесса. 
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Человек и общество (государство) взаимно связаны. Только в демократическом 

обществе может появиться, работать и развиваться свободный гражданин. Свобода – это 

мера проявления активности человека. Человек не свободен от обстоятельств, от среды, 

от общественных норм, но он может выработать свое личностное отношение к ним. Со-

временные гуманисты оценивают человека по его возможностям и способностям сво-

бодно, самостоятельно и ответственно вырабатывать свое поведение и свои личностные 

отношения. Именно способность к свободе (способность принимать внешнее как внут-

ренний закон, как «закон для себя») позволяет человеку, как целостному существу, 

сформировать гармоничные личностные отношения. Это обеспечивает позитивное взаи-

модействие и сотрудничество с социальной средой. Ребенок начинает усваивать соци-

альный опыт, как только он приходит в этот мир; семья закладывает основы его умения 

взаимодействовать и сотрудничать. Трудная задача общественного воспитания ложится 

на школу, которая является главным институтом воспитания в государстве. 

Такие заявления основаны на знания гуманистической психологии и педагогики, 

используя идеи В. Дитлея, Г. Гудиона, К. Роджерса, А. Маслоу, Р. Бернса, А. Адлера,  

Т. Армстронга, Г. Олпорта и других гуманистов. Целью деятельности в современной 

школе является в процессе воспитания и обучения предложить возможности для разви-

тия свободной и ответственной, способной к сотрудничеству личности.  

Действительно здоровой и гуманистической является только такая система обу-

чения и воспитания, которая соразмерно развивается и умножает все те положительные 

компоненты духовной структуры и содержания. Принцип гуманности является призна-

ние человека как фундаментальную ценность. Демократический принцип означает, что 

целенаправленное сотрудничество студентов и преподавателей в ходе получения обра-

зования реализуется в духе взаимного уважение в совместной деятельности людей.  

Гуманистическая парадигма стремится реализовать комплексный подход к лич-

ности. Так как в центре воспитания и обучения находится человек, термины "гуман-

ность" и "демократия" относится на все содержание и процесс образования, на каждое 

учебное занятие .  

Я. Белицкий признает, что "осуществляя на практике гуманитарные парадигмы, 

разрушается вся предыдущая парадигма образования, меняется организационная струк-

тура школы, меняется методы управления школой".  

Регулирующем условием в гуманитарной парадигмы является свободный выбор 

и его обоснованность.  

Эссенция личности - в сущности это самость (self), это единственный критерий 

нашей идентичности и существования, и это выражается как чувство самости. Развитие 

личное, по существу, есть развитие самости, которая развиваетя:  

• в телесной форме,  

• в постоянном и равномерном самовосприятие,  

• в самоуважении,  

• расширяясь от себя к другим.  

Личность раскрывает себя в определенных чертах (―traits‖). Эти особенности 

тесно связаны с эмоциями конкретной личности, когнитивными процессами, волей, мо-

тивациями, целями. Окружающая среда дает возможность личности расширяться, явля-

ется тем условием, его состояния и возможного определителя, которое может способ-

ствовать или нет способствовать появлению чувства самости.  

Самость связана с реализацией внутренных потенциалов и возможностей их 

осуществить. Потенциал выражается в определенных потребностях.  
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Так что учитель представляет внешнюю среду и в себе синтезирует свою самость, 

свою культурную среду, социальную среду, которую интериоризирует в себе, то он не мо-

жет быть творцом самости учащегося, но только стимулом саморазвитие самости учащегося.  

Процесс социализации А. Маслоу, связывает с понятием синергии. Социальная 

синергия может быть выше или ниже уровнем. Более высокая синергия связана с высо-

кой кооперацией; каждый получает выгоду от успеха других, формируется позитивные 

чувства между людьми, снижается вероятность конфликта - противоречия между лич-

ностями.  

В индивидуальной и социальной синергии стекаются эгоистические и альтруи-

стические мотивы: помогая другому, индивид сам получает удовлетворение.  

Центральным ядром гуманной структуры личности является активность лично-

сти - это ядро развивается только во взаимодействии с культурой, людьми, воспитани-

ем, средой обучения. Из этого возникает личная активность, но это ядро развивается 

только во взаимодействии с культурной средой, окружающей человеческой средой, 

средой воспитания и образования.  

Основой гуманной личности является основывается на путь ее развития от соз-

нания "Я" к процессу социализации:  

1) на выявленные и принятые ценности,  

2) на принятие другой личности,  

3) на развитие способности брать на себя ответственность,  

4) на способность самостоятельно принимать решение и раскрывать это в работе,  

5) на критическое восприятие самого себя и мира,  

6) на освоение выработанные человечеством ценностии и принятие себя -  

в качестве внутреннего стандарта.  

Таким образом, развитие гуманной личности является развитие сознания "Я" 

или культурализация персонализации, на культурализацию и социализацию - принятия 

ценностей в себе.  

Гуманизм включает особенности культурализации в виде следующих способов:  

1) принятие основных ценностей в себе и в других в контексте поддерживающуй 

жизнедеятельности, 

2) толерантность к различным культурам и их представителям,  

3) культура языка, когда каждая личность имеет возможность высказать свое 

мнение, не подавляя представителей других культур лингвистически жестоко.  

Kультурализация есть взаимодействие со социализацией и персонализацией. 

Личность развывается в определенной культурной среде. Это определенная среда при-

роды, быта, вещей, исскуства - все условия, которые могли бы поощрять критическое 

мышление личности или развитие свободы, самостоятельности и ответственности.  

Задача школы заполнить содержания образования смыслом, чтобы личность сфор-

мировала осмысленную картину о сегоднящей культурной и исторической ситуации. 

 Свобода начинается там, где есть выбор. Свобода представляет собой способ-

ности и возможности человека думать, выбирать варианты наиболее оптимальной 

деятельности и поведения соответственно своим потребностям. Есть внутренняя и 

внешняя свобода. Внутренне свободный человек должен быть автономным, что выры-

жается в его самостоятельности и ответственности, независимо от внешней среды и ус-

ловий. Свободный человек самостоятельно выбирает свой цель жизни, средства и несет 

ответственность за принятые решения. Свобода учащиеся связано с чувством свободы 

родителей и учителей.  
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Чувство свободы 

 
 Рис. 3. Диаграмма средных значений чувства свободы  

 

В рис. 3 показаны процентуальные отношения между высокими и низкими пока-

зателями изменяемой величины „Свобода” среди учителей и родителей.  

 

Анализ данных показал, что чувство свободы учителей в семье, школе, в обще-

стве и на работt выше чем у родителей, что означает, что особое влияние учителей при 

образовании чувства свободы учащийся является определяющей.  

 

Чувство ответственноости 

 

 
 Рис.4. Диаграмма средных значений чувства ответственности. 

 

Ответственность – это честное выполнение объязанностей. Объязанность и 

есть первый шаг личности к успеху. Внешние ограничения общества и природы лич-

ность принимает добровольно, образуя при этом свои моральные установки.  
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Чувство ответственности также как и свобода – у учителей выше, и различия 

между учителей и родителей существенны. Надо отметить, что среди учителей 94 % 

составили женщины (из учителей, участвующих в исследовании, было только 8 муж-

щин). Это только акцентирует большую ответсвенность женщин – учителей за детей 

как в семье, так и в школе и на работе.  

 

Чувсто самостоятельности 

 
 Рис. 5. Диаграмма средных значений чувства самостоятельности. 

 

Исследование ситуаций отношений раскрывает также различия чувств само-

стоятельности родителей и учителей в семье, школе и на работе. Особенно в семье – 

здесь самостоятельность родителей значительно выше чем у учителей (см. рис.5). 

Таким образом, у личности в значимой деятельности и общении, где обеспечены 

возможости свободного выбора, реализуется цельвоспитания. 

Чтобы признание и освоение ценностей в контексте поддерживающей жизнедея-

тельности были как высшая ценность в обществе, необходимо делать все, чтобы чело-

век имел возможность раскривать свой потенциал. Мы можем говорить о таком при-

знание и освоение основных ценностей, если сам учитель обладает основными призна-

ками ядра гуманной личности, и такими являются свобода, ответственность и само-

стоятельность.  

Kреативность обычно дефинируется как генерация идей или метод решения но-

вых и полезных проблем (Sternberg & Lubart, 1999; Simonton, 2005; Averill, 2005). 

Kреативность есть способности такие способности личности, которые могут воплощатся в 

мышлении, эмоциях, общении и поведении. Ее характеристику отличает новизна, которая 

возникает от существующего опыта по сравнению с тем, какой был до этого. Точкой от-

счета ьожет быть прошлое поведение самой личности или поведение группы, с которой 

личность былы связана. Все это связано с интересом к новым идеям (Averill, 2005).  

Быть креативным означает: освобождатся от старых, готовых и особенно от при-

знанных структур мышления; быть откритым к новой ирформации, сюрпризам, собы-

тиям; концентрироватся на сам процесс, не на результат (Veilers, 2001). 

T. Эмабиле выделяет: 

1) индивидуальную созыдательность – теория компонентов индивидуальной со-

зыдательности (Аmabile, 2008; Amabile, 1985; Amabile, 1986); 
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2) созыдательность рабочей среды (климата) – факторы среды, которые способ-

ствуют или мешают индивидуальной созыдательности и воплощению инноваций в ор-

ганизации – теория компонентов организационной созыдательности и инноваций 

(Amabile, 1997); 

T. Эмабиле считает, что созыдательность на уровне индивидума образует три 

главные составные части: компетенция, навыки созидательного мышления и мотивация 

(Amabile, 1997).  

Meтодика о креативности, разработанная проф. Dr. Kарлом Венкером (Karl 

Wenker), основателем Мюнгенской „Мастерской инноваций‖, была выделена для за-

полнения 25 учителям (4 мужчины, 21 женщина). Тест содержит 48 разных вопросов о 

созыдательности.  

Радует, что по тесту учителя показали очень высокий результат креативности, 

общий результат всех педагогов был выше 160, что означает: высокий уровень креа-

тивности (от 166 до 190) = 16 учителей, и очень высокий уровень креативности (от 191 

до 205) = 9 учителей. 

 

 
Рис. 6. Креативность учителей. 

 

Как видно по диаграмме, то сильной стороной учителей является аналитическое 

мышление – им характерно последовательное мышление, они могут найти решения 

сложнейших проблем; вторая сильная сторона – любознательность – ими руководит 

интерес и любознательность, которая вовозникает в результате конкретной вещи или 

идеи, нет необходимости к внешнему стимулу; третьей сильной стороной является 

гармонизм – это связано с организацией рабочей среды, способствующей креативности.  

 Таковым может быть наша общая цель иоспитания – гуманная личность, в основе 

которой заложено единство свободы, самостоятельности и ответственности, кото-

рое создается и развиивается в деятельности. Такая цель воспитания реализуется 

только в демократическом обществе, где высшей ценностью является забота о челове-

ке, его благополучии. Свободный человек не ограничивает свободу другого человека. 

Авторитаризм, насилие и принуждение есть те внешние обстоятельства, которые не 

способствуют развитию гуманной личности. Но существуют и внутренные факторы – 

слабая воля, бессмысленная жизнедеятельность, что мешают развитию гуманной лич-

ности.  
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Заключение. Образование и социальное развитие общества являются взаимоза-

висимыми и условными процессами. Чем демократичнее общество, тем больше шансы 

человека на самореализацию, чтобы стать свободной, независимой и ответственной 

личностью. Это возможного в процессе самообразования, которое теперь становится 

основой для воспитяния. 

 В общей сложности надо отметить, что образование как приоритет в стратеги-

ческом развитии государства выдвинут своевременно, раскрывая действительную цен-

ность и социальную значимость личности педагога. 
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