
В настоящ ее время религиозное сознание отражает стремления человека  
к раскрытию смысла мироздания, к гармонии и реализации вы сш их цен
ностей человеческого бытия -  единства, мира, равенства. П олитическое  
сознание, ж елаю щ ее занять м есто религиозны х верований, спекулирует  
ложны ми идентичностями. Развитие научного сознания влияет на сознание  
политическое. С одн ой  стороны , это происходит косвенно в результате  
противостояния научного и религиозного сознания, ведущ его к секуляри
зации общ ества и политики в целом. С другой стороны , ощ ущ ается прямое 
воздействие, связанное с процессом  глобализации и построения глобального  
открытого общ ества на планете, ч уж дого расизм у и национализму. Х у д о 
ж ественное, этическое и правовое виды сознания долгое время находятся  
в подчиненном  полож ении, однако в антропогенезе приобретаю т сам осто
ятельное значение, выделяясь из религиозного сознания.
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П роф ессиональная деятельность педагога по сути своей является  
творческой. Это обусловлено и особенностям и предм ета воспитания, и сущ 
ностью  процесса обучения. В  соответствии с антропологическим поним а
нием человек как предм ет воспитания -  это единственное сущ ество в мире, 
находящ ееся в состоянии постоянного «заново-рож дения» (М . К. М амарда
швили, 2 0 0 2 ) и представляю щ ее собой  «постоянно изм еняю щ ееся соцветие  
возм ож ностей, а не засты вш ую сум м у характеристик» (К. Р одж ерс, 1996). 
С тремление к самоактуализации и реализации своих сп особн остей  (стрем 
ление развиваться в направлении все больш ей зрелости, ком петентности  
и сам одостаточности) вы ступает основны м мотивом поведения индивида  
(К. Р одж ерс, 1994).

О бразование призвано помочь человеку реализовать себя  в полноте  
своих сил, сделав обучение плодотворны м для самоактуализации его лич
ности. В сл ед  за К. Р одж ерсом , подчеркнем , что эта цель достиж им а только в 
процессе значимого учения (significant learning), которое представляет собой  
не усвоение знаний, а изм енение внутреннего чувственно-когнитивного  
опыта ученика, связанного с его личностью . О бучение, не затрагиваю щ ее 
личность ученика, формально и не эффективно. Эта идея созвучна позиции  
К. Я сперса, согласно которой, образование призвано обеспечить индивиду  
возм ож ность стать в историческом  континуум е человеком в самобытии. 
В случае распада «субстанционального воспитания» и замены его бесконеч
ными педагогическим и опытами учащ иеся лиш аю тся истинны х, значитель
ных, благородны х впечатлений, которые не забы ваю тся и могут определить  
всю  их жизнь. Ч резмерны е требования в области фактического обучения  
заставляют учащ ихся напрягать силы, не формируя их сущ ность. В следствие  
того, что учащ егося дергаю т в разны е стороны , он обнаруж ивает лишь
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обломки традиции, но не мир, в который он мог бы с доверием  вступить. 
Там, где знание, лиш енное целостного мировоззрения, лишь правильно, оно  
ценится по своей технической пригодности. О но погруж ается в бездонность  
того, что собственно говоря, никого не интересует (К. Я сперс, 2007).

Важ нейш им  ком понентом проф ессиональной деятельности педагога  
в этой связи видится фасилитация учения (от англ. facilitate ‘облегчать, 
продвигать, способствовать’). Становление педагога как субъекта фасилита- 
ции предполагает перестройку его личности и его взаим оотнош ений с уча
щ имися. О бсуж дая личностны е образования, необходим ы е учителю -ф асили- 
татору, К. Р одж ерс обосновы вает следую щ ие способн ости . Во-первы х, 
безусловное принятие. Принять ученика -  это активно выразить ем у доверие  
и уверенность в его человеческих возм ож ностях. Для этого педагогу  
н еобходи м о культивировать в себе  способность относиться к каж дом у  
человеку как к ценности, независим о от его состояния и поведения. В о-  
вторых, это эмпатическое понимание, или способность видеть мир другого  
человека и его сам ого так, как он сам их видит. И  наконец, это конгруэнт
ность, или открытость переж иванию , основанная на сп особн ости  быть тем, 
кем действительно являешься, быть прозрачны м и искренним в проявлении  
различны х чувств и отнош ении (К. Р одж ерс, 2002).

Эффективным средством  организации обучения, значимого для уч е
ника, вы ступает установление пом огаю щ их отнош ений (в терминологии  
К. Родж ерса). Это новое пространство меж личностны х отнош ений, гум ани
стических по сути и диалогических по форме.

О снованием ф асилитирую щ ей установки педагога в пом огаю щ их отно
ш ениях вы ступает понимание того, что человек стремится «быть процессом , 
текучестью , изм енением; процессом , где рож даю тся потенциальны е возм ож 
ности, а не какой-то фиксированной целью ». П оэтом у, если воспринимать  
ученика как что-то ф иксированное, уж е диагностированное и классиф ици
рованное, уж е сф орм ированное в прош лом , это ограничивает возм ож ности  
его развития. Если ж е педагог принимает ученика как находящ егося в про
ц ессе  становления, то усиливает, сп особствует реализации его потенциаль
ны х возм ож ностей. В  пом огаю щ их отнош ениях у  обучащ егося изменяется  
самовосприятие в сторону более тонкого понимания себя. Он становится  
более целостны м уверенны м в себе. Он лучш е себя  контролирует и в силу  
этого становится все более похож им  на того человека, каким он хотел  бы 
быть (К. Р одж ерс, 2002).

П ом огаю щ ие отнош ения пронизаны  диалогом. Как средство установле
ния отнош ений, диалог -  это глубинное общ ение педагога и учащ егося, 
это «встреча» личностей, сп особ  собы тия (М . М . Бахтин, 1996; М . Бубер, 
1999). И м енно в диалоге возникает личностное понимание собеседников, 
происходит их когнитивное и эм оциональное обогащ ение.

Резю м ируя, подчеркнем: фасилитация как направление проф ессиональ
ной деятельности педагога обеспечивает ф ормирование у  учащ егося ц елост
ного и гармоничного видения себя, чувства личностного роста, готовности  
к реализации себя  во всем богатстве своих возм ож ностей.
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