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Обращение к проблеме поис-
ка путей гуманизации всех сфер 
жизни и деятельности человека 
обусловлено процессами гумани-
зации и демократизации обще-
ства. Наибольшую актуальность 
эта проблема приобрела в сфере 
образования.

В ответ на потребность обще-
ства в понимании того, что в дей-
ствительности происходит в си-
стеме образования с точки зре-
ния полноценного существования 
ребенка как человека и возмож-
ности становления его как полно-
ценной личности, С.Л. Братченко 
была предложена концепция гу-
манитарной экспертизы в учебных 
заведениях. Сущностное предна-
значение гуманитарной экспер-
тизы заключается в поиске отве-
та на вопрос: в какой мере в обра-
зовательном учреждении созданы 
условия для комфортного, эф-
фективного и по-человечески 
полноценного существования и 
развития детей и взрослых, что 
этому способствует (и как это уси-
лить или развить) и что этому ме-
шает (и как это можно исправить) 
[1, с. 125]. 

По мнению автора, предложен-
ная концепция открыта к доработ-
ке, так как в ней обоснован лишь 
идейный замысел и обозначено 
авторское видение того, как мо-
жет быть реализована гуманитар-
ная экспертиза в образовании.

В контексте этой работы наи-
больший интерес гуманитарная 
экспертиза в образовании пред-

ставляет как инструмент поиска и 
актуализации потенциалов, кото-
рые могут способствовать гума-
низации пространства образова-
тельного учреждения. 

В нашем исследовании семья 
является объектом гуманитарной 
экспертизы, так как существен-
ную роль в педагогическом вза-
имодействии в условиях образо-
вательного учреждения сегодня 
играет семья как полноправный 
субъект образовательного про-
цесса и социокультурная среда, в 
которой происходит закладка ос-
нов личности ребенка.

Каждая семья обладает уни-
кальными воспитательными воз-
можностями или воспитательным 

потенциалом, которые в большей 
или меньшей степени могут обе-
спечить успешное становление 
личности ребенка.

До недавнего времени в нау-
ке было принято считать, что чем 
выше психолого-педагогическая 
культура родителей, чем боль-
ше семья заботится об образова-
нии и всестороннем развитии де-
тей, чем выше образовательный 
и культурный уровень родителей, 
чем шире и разнообразнее круг 
общения семьи, чем больше у се-
мьи материальных возможностей 
и лучше налажен быт, тем выше ее 
воспитательный потенциал.

Под воспитательным потенци-
алом семьи в науке принято пони-
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мать совокупность характеристик, 
которые отражают разные усло-
вия и факторы жизнедеятельно-
сти семьи, влияющие на развитие 
личности ребенка [3].

В структуре воспитательного 
потенциала семьи исследователи 
выделяют:

– нравственно-ценностный блок;
– интеллектуально-культурный 

блок;
– эмоционально-коммуника-

тивный блок;
– организационно-структур-

ный блок;
– материально-бытовой блок.
Однако даже среди семей с вы-

соким воспитательным потенциа-
лом необходимо учитывать разли-
чия, которые лежат в нравствен-
но-ценностных ориентирах семьи. 
В нашем исследовании мы выде-
ляем семьи, нравственно-цен-
ностные ориентиры которых име-
ют гуманистическую направлен-
ность. Эти семьи мы относим к 

категории семей, обладающих гу-
манистическим потенциалом.

Обосновывая категорию «гума-
нистический потенциал семьи», 
нам необходимо прояснить соот-
ношение слов «гуманизм – гуман-
ность – гуманистический».

В работе В.А. Рыбина «Некото-
рые аспекты этимологии и семан-
тики термина “гуманизм”» при-
веден этимолого-семантический 
анализ, позволяющий констати-
ровать у слова «гуманизм» следу-
ющие значения (приведем здесь 
только те, которые соотносятся с 
нашей проблемой) [5].

1. Мировоззрение (система 
воззрений, идей), основанное на 
следующих принципах:

– человек – высшая ценность;
– благо человека – суть (смысл, 

содержание) общественных отно-
шений;

– человек имеет право на сво-
боду, счастье, развитие и прояв-
ление своих способностей;

– человек – творческая индиви-
дуальность, «вместилище» твор-
ческой потенции.

2. Отношение к людям, кото-
рое характеризуется чуткостью, 
уважением, справедливостью, от-
зывчивостью, заботой, любовью, 
состраданием. 

Таким образом, гуманизм рас-
сматривается как определенное 
мировоззрение, которому свой-
ственно признание человека, 
его прав и свобод высшей цен-
ностью. Согласно определению, 
приведенному в толковом слова-
ре Т.В. Ефремовой, гуманистиче-
ский – «свойственный гуманизму, 
проникнутый духом этого направ-
ления» [2].

В русле гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин 
термин «потенциал» использу-
ется, как правило, в качестве си-
нонима ресурсов, резервов или 
возможностей и активности че-
ловека. Таким образом, широ-
кая трактовка понятия «потенци-
ал» обусловливает возможность 
его рассмотрения как средств, 
способностей, запасов, источни-
ков, ресурсов, которые могут быть 
приведены в действие и исполь-
зованы для решения какой-либо 
задачи.

Поэтому под гуманистическим 
потенциалом семьи мы понима-
ем мировоззрение, основанное на 
гуманистических принципах, ха-
рактерное для всех членов семьи, 
проявляющееся в межличностных 
отношениях, социокультурной де-
ятельности семьи и в готовности к 
позитивной, социально значимой 
преобразующей деятельности.

Определяя семью как малую 
группу с характерными для нее 
свойствами, крайне важно не сво-
дить ее только к свойствам инди-
видов или пар. Наш подход к ис-
следованию семьи выстраивается 
на системном подходе, который 
дает возможность рассмотреть 
объект исследования как сово-
купность структурных компонен-
тов, функциональных связей и от-
ношений, которые обуславлива-
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ют определенную целостность, 
устойчивость и внутреннюю его 
организацию. Основными поня-
тиями системного подхода явля-
ются система, связь, отношение, 
структура, целостность. Такой 
подход не сводит семью к сум-
марной совокупности ее членов, 
в ней все взаимосвязано, она есть 
единое целое – единый биологи-
ческий и психологический орга-
низм [7]. Поэтому при рассмотре-
нии любого конкретного вопроса, 
касающегося семьи, всегда необ-
ходимо в полной мере учитывать, 
как этот вопрос связан со всеми 
остальными сторонами ее жизни.

Рассмотрим структуру гумани-
стического потенциала семьи как 
объекта гуманитарной эксперти-
зы, в котором мы выделяем сле-
дующие компоненты.

Ценностный компонент пред-
ставлен показателями «социаль-
ные ценности личности» и «сход-
ство семейных ценностей».

Социальные ценности лично-
сти. Ценности – это есть тот идеал, 
на который личность ориентиру-
ется в течение всей своей жизни. 
Именно они определяют поведе-
ние и деятельность человека в об-
ществе. Вслед за Б.Т. Лихачевым 
мы считаем: ценности тогда име-
ют воспитательное влияние, когда 
они становятся ценностными ори-
ентациями самих воспитателей.

Для изучения ценностных ори-
ентаций членов семей предпо-
лагается использовать методи-
ку «Экспресс-диагностика соци-
альных ценностей личности». Эта 
методика предназначена для вы-
явления личностных, профессио-
нальных и социально-психологи-
ческих ориентаций человека.

Сходство семейных ценностей. 
Семейные ценности – это выра-
ботанный, открыто одобряемый и 
культивируемый семейным созна-
нием идеал, в котором содержат-
ся абстрактные представления об 
атрибутах должного в различных 
сферах жизнедеятельности. Се-
мейные ценности входят в психоло-
гическую структуру личности каж-

дого родственника в виде важного 
источника мотивации его поведе-
ния (быть образованным и культур-
ным, социально успешным, мате-
риально обеспеченным и др.) [7].

Согласно С.В. Торохтию, сход-
ство семейных ценностей – это 
социально-психологическое ка-
чество, отражающее совпадение, 
ориентационное единство взгля-
дов, отношений членов семьи к об-
щечеловеческим нормам, прави-
лам, принципам формирования, 
развития и функционирования се-
мьи как малой социальной группы 
[6]. Им же предложена методика, 
которая позволяет выявить сход-
ство семейных ценностей в изу-
чаемой семье или среди отдель-
ных ее членов. Кроме того, этот 
инструментарий позволяет опре-
делить уровни сходства семейных 
ценностей в каждой из обозначен-
ных основных функций жизнеде-
ятельности семьи. Анкета позво-
ляет получить данные о полярных 
оценках реально существующих 
ценностей в исследуемой семье.

Отношенческий компонент. 
Согласно теории личности В.Н. 
Мясищева, потребности, инте-
ресы, склонности каждого кон-
кретного человека являются не 
продуктом каких-то абстрактных 
условий, а прежде всего резуль-
татом того, как человеку удается 
взаимодействовать с совершен-
но конкретной для него окружаю-
щей средой и насколько эта сре-
да дает простор для проявления 
и развития его индивидуальности 
и в предметной деятельности, и 
при взаимодействии с другими 
людьми [4]. 

На основании этого мы счита-
ем, что показателями гуманисти-
ческого потенциала семьи будет 
то, каким является характер вза-
имоотношений в семье, и то, как 
строят отношения члены семьи с 
другими людьми.

 Учитывая то обстоятельство, 
что характер взаимоотношений 
между членами семьи определя-
ется семейной ролью, нами были 
выделены следующие показатели.

Так возникают счастливые семьи
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Взаимоотношения в семейных 
диадах (детско-родительские от-
ношения, супружеские отноше-
ния). Для выявления отношения 
родителей к ребенку, а также для 
изучения отдельных аспектов от-
ношений между членами семьи 
(хозяйственно-бытовые, меж-
супружеские, воспитательные) 
предлагается использовать ме-
тодику PARI (тест-опросник из-
учения родительских установок, 
Е.С. Шефер и Р.К. Белл). Главным 
достоинством этой методики в 
контексте нашего исследования 
является ее многофакторность и 
многоаспектность, а также то, что 
она позволяет выявить, насколько 
экологичными являются отноше-
ния между детьми и родителями.

По мнению С.Л. Братченко, в 
качестве инструмента гумани-
тарной экспертизы в образова-
нии могут быть использованы раз-
личные проективные методики, по 
результатам которых можно су-
дить о качественной составляю-
щей исследуемого явления.

Особенности взаимоотноше-
ний в диаде «родитель–ребенок» 
мы предложили бы изучать, ис-
пользуя метод контент-анализа 
текста детских эссе на тему «Как 
бы я воспитывал своих детей. Со-
веты нашим родителям» [1].

Опросник «Ролевые ожидания 
и притязания в браке» А.Н. Волко-
вой позволит оценить взаимоот-
ношения в супружеской диаде на 
основе оценивания ролевых ожи-
даний и реального ролевого по-
ведения супругов в различных 
аспектах жизни семьи.

Межличностные отношения в 
семье. Межличностные отношения 
в семье представлены отношения-
ми между всеми членами семьи и 
отличаются от отношений в семей-
ных диадах особой эмоциональной 
связью, выражающейся в степе-
ни близости и привязанности всех 
членов семьи друг к другу. 

Для оценки этого показате-
ля предлагается использовать 
проективный тест «Семейная со-
циограмма», который позволя-

ет выявить положение субъекта в 
системе межличностных отноше-
ний, и опросник «Шкала семей-
ной адаптации и сплоченности» 
(FACES-3), позволяющий опреде-
лить степень сплоченности и ха-
рактер коммуникаций между все-
ми членами семьи.

Межличностные отношения 
вне семьи. Главным фактором, 
определяющим характер отноше-
ния ребенка со сверстниками, яв-
ляется то, какие образцы отно-
шений с людьми демонстрируют 
близкие взрослые. Этот показа-
тель позволяет оценить характер 
коммуникаций между членом кон-
кретной семьи и другими людьми, 
не входящими в состав данной се-
мьи (друг, коллега по работе, уче-
ник, клиент и др.) 

Ассертивность представляет 
собой способность человека уве-
ренно и с достоинством отстаи-
вать свои права, не попирая права 
других. Ассертивным называется 
прямое, открытое поведение, ко-
торое не предусматривает при-
чинение вреда другим людям. 
В межличностных взаимоотноше-
ниях ассертивность рассматри-
вается в противопоставлении ма-
нипуляции и агрессии. В качестве 
методики диагностики ассертив-
ности предлагается использовать 
методику В. Капони и Т. Новак.

Коммуникативная толерант-
ность. В психологии под коммуни-
кативной толерантностью принято 
понимать характеристику отноше-
ния личности к людям, показыва-
ющая степень переносимости не-

Таблица 
Критериально-диагностическая модель категории 

«гуманистический потенциал семьи»

Гуманистический 

потенциал семьи
Показатель Инструмент

Ценностный компонент Социальные ценности лич-
ности

Экспресс-диагностика 
социальных ценностей 
личности

Сходство семейных цен-
ностей

Анкета «Семейные ценно-
сти» С.В. Торохтий

Отношенческий компонент Взаимоотношения в 
семейных диадах (детско-
родительские отношения, 
супружеские отношения)

Методика PARI (Е.С. Ше-
фер, Р.К. Белл; адаптация 
Т.В. Нещерет) 

Эссе «Советы нашим роди-
телям»

Опросник «Ролевые ожида-
ния и притязания в браке» 
(А.Н. Волкова)

Межличностные отношения 
в семье

Проективный тест «Семей-
ная социограмма» Э.Г. Эй-
демиллер.

Шкала семейной адаптации 
и сплоченности (FACES-3)

Межличностные отношения 
вне семьи (ассертивность, 
коммуникативная толе-
рантность, диалогичная 
направленность личности в 
общении)

Тест на ассертивность 
(В. Каппони, Т. Новак)

Методика диагностики 
общей коммуникативной 
толерантности (В.В. Бойко)

Методика «Направлен-
ность личности в общении» 
(С.Л. Братченко)

Деятельностный компонент Социально-преобразо-
вательная деятельность 
семьи

Деловая игра «Город»

Социально-культурная 
деятельность семьи 

Проективная методика 
«Досуг и традиции нашей 
семьи»

Опросник «Интересы – 
досуг» Т.М. Трапезниковой
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приятных или неприемлемых, по 
ее мнению, психических состоя-
ний, качеств и поступков партне-
ров по взаимодействию. Для ди-
агностики коммуникативной то-
лерантности В.В. Бойко была 
разработана соответствующая 
методика, которая позволяет ди-
агностировать толерантные и ин-
толерантные установки личности, 
проявляющиеся в процессе об-
щения.

Диалогичная направленность 
личности в общении. С.Л. Брат-
ченко определяет диалогичную 
направленность личности в об-
щении как ориентацию на равно-
правное общение, основанное на 
взаимном уважении и доверии, на 
взаимопонимание, взаимную от-
крытость и коммуникативное со-
трудничество, стремление к вза-
имному самовыражению, разви-
тию [1]. Для определения типа 
направленности личности в об-
щении предлагается использо-
вать методику, предложенную 
С.Л. Братченко 

Деятельностный компонент. 
В качестве показателей деятель-
ностного компонента в структуре 
гуманистического потенциала се-
мьи мы рассматриваем социаль-
но-преобразовательную деятель-
ность, социально-культурную дея-
тельность семьи.

Социально-преобразователь-
ная деятельность семьи связа-
на с изменением общественных 

условий, в которых живет и дей-
ствует человек. Формами соци-
ально-преобразовательной дея-
тельности, которые характерны 
для семьи, могут быть различные 
виды благотворительности, во-
лонтерство, общественно значи-
мые мероприятия, имеющие пре-
образовательный характер и др. 
Степень участия семьи в такой де-
ятельности: от активных исполни-
телей до инициативы, исходящей 
от семьи.

Для исследования готовности 
членов семьи участвовать в раз-
личных формах социально-преоб-
разовательной деятельности мы 
предполагаем использовать де-
ловую игру «Город». В ходе игры 
семьям необходимо решить ряд 
ситуаций, связанных с наиболее 
актуальными социальными про-
блемами. На основании анализа 
решений, предложенных семья-
ми, можно сделать вывод о степе-
ни готовности членов семьи к со-
циально-преобразовательной де-
ятельности.

Социально-культурная дея-
тельность семьи. Семья является 
носителем социокультурного опы-
та. Для семьи характерна деятель-
ность по сохранению, преобразо-
ванию, передаче последующим 
поколениям определенных ценно-
стей. Одним из механизмов пере-
дачи социокультурного опыта яв-
ляются семейные традиции и се-
мейный досуг. 

Для исследования семейных 
традиций и качества семейно-
го досуга мы предлагаем исполь-
зовать проективную методику, 
предполагающую контент-ана-
лиз творческих продуктов (кол-
лаж, презентацию) на тему «До-
суг и традиции нашей семьи», 
выполненных членами семьи, а 
также опросник, предложенный 
И.М. Трапезниковой «Интересы –
досуг»; методика позволяет выя-
вить соотношение интересов су-
пругов, меру их согласия в фор-
мах проведения досуга.

Обобщенная критериально-ди-
агностическая модель категории 
«гуманистический потенциал се-
мьи» представлена в таблице. 

Таким образом, семья как пол-
ноправный субъект образователь-
ного процесса не может не яв-
ляться объектом гуманитарной 
экспертизы в образовательном 
учреждении. Одним из главных 
предназначений гуманитарной 
экспертизы в образовании явля-
ется поиск ресурсов для гумани-
зации той среды, в которой нахо-
дится ребенок. В этом контексте 
се�мьи, обладающие гуманистиче-
ским потенциалом, представляют 
особый интерес для исследова-
ния. Дальнейшим направлением 
нашей работы будет поиск усло-
вий в среде образовательного уч-
реждения, позволяющих активи-
зировать гуманистический потен-
циал семьи. 
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