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Введение. Педагогические ценности – это система 

норм, образцов, правил, убеждений, которые характе-

ризуют педагогическую деятельность, субъектно-

субъектные взаимоотношения и являются связываю-

щим звеном между общественным мировоззрением в 

области образования, воспитания и деятельностью 

педагога. Педагогические ценности позволяют удо-

влетворить потребности педагога и учащихся, служат 

ориентирами социальной, профессиональной дея-

тельности, позволяют быть востребованным в обще-

стве, жизни. 

Система педагогических ценностей каждого педа-

гога отражает его личностную и социальную пози-

цию, уровень его культурного развития и особенности 

той социальной среды, в которой он воспитывался и 

жил: национальные, семейные особенности и др. Это 

открытая, живая, гибкая система, готовая к изменени-

ям, приращению новых ценностей, связанных с со-

временными достижениями различных наук о челове-

ке, с условиями развития как конкретного общества, 

так и всего человечества. 

Краткий обзор публикаций по теме. Проблема 

ценностей существовала всегда и в различных науках. 

В первой половине XX века ученые рассматривали 

проблемы ценности и философию ценностного отно-

шения (В.П. Тугаринов, О.Г. Дробницкий, М.С. Бур-

гин и др.). Психологи-гуманисты (Р. Адлер, А. Мас-

лоу, К. Роджерс, Б. Скиннер и др.) изучали проблему 

ценности человека, роль ценности в жизни человека и 

т.д. Аскиологический аспект образования, его аксио-

логическую функцию исследовали такие ученые, как 

Б.М. Бим-Бад, В.В. Краевский, В.А. Сластенин и др. 

Однако феномен ценности, изучаемый многими уче-

ными, до конца еще не раскрыт. 

Цель. Целью данной стаьи является применение 

методологических подходов при анализе системы пе-

дагогических ценностей для выявления структурных 

компонентов системы, определения приоритетности 

определенных ценностей, соотнесения различных 

ценностей и показ целостности этой системы. 

Материалы и методы. Материалом исследования 

являются труды русских, зарубежных и армянских 

ученых, а также исследования авторов статьи по про-

блемам педагогической аксиологии.  

Для решения данной проблемы мы использовали 

методы научно-теоретического, сравнительно-

исторического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим основ-

ные методологические подходы при анализе системы 

педагогическимх ценностей. 

Целостный подход. Для понимания поведения си-

стемных объектов в философии образования главным 

является принцип целостности, где свойства системы 

как целого невозможно свести к сумме свойств со-

ставляющих ее частей, как нельзя свойства системы 

вывести из свойств отдельных частей. Элементы, 

процессы, отношения внутри системы зависят от 

структурного принципа организации целого.  

В педагогической аксиологии этот принцип мы от-

носим и к системе педагогических ценностей также, 

где нельзя выделить и отдельно формировать, напри-

мер, только ценности-средства или ценности-

качества, или другие. 

Целостный подход, как развитие системного, тре-

бует и рассмотрения личности как целостности, пото-

му что личность – сложнейшая естественная система, 

совмещающая в себе биологические и социальные, 

сознательные и бессознательные, разумные и образ-

ные подсистемы, но не сводящаяся ни к одной из них 

и обладающая собственной неповторимой совокупно-

стью системных качеств. В процессе развития, ста-

новления личности та или иная система быстрее раз-

вивается или отстает, и это влияет на всю систему 

личности. С этих позиций система ценностей лично-

сти состоит из многих подсистем: семейные, социаль-

ные, общественные, религиозные и другие ценности. 

Говоря о системе ценностей личности, мы исходим из 

всех этих подсистем, но не представляем их как сум-

му ценностей. 

Личностный подход в педагогической аксиологии 

как методологический принцип вытекает из целостно-

го. Он раскрывает представления о социальной, дея-

тельной и творческой сущности личности, как про-

дукта общественно-исторического развития и носите-

ля культуры. 
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Этот подход позволяет рассмотреть личность как 

приоритетную ценность в педагогике. Он требует 

опоры в воспитании на естественный процесс само-

развития личности, учета ее индивидуальных, воз-

растных и психологических особенностей, создание 

для этого соответствующих условий формирования 

ценности права, свободы личности и др. 

Современная философия образования видит в лич-

ности не данность, не нечто уже сотворенное, но тво-

рящее, активное начало, которое в процессе самоста-

новления использует все, что накоплено человеческой 

культурой, стремится развернуть целостность инди-

видуальной сущности, выраженной биологическими, 

социальными и психологическими аспектами. Лич-

ность развивается не в определенные периоды своей 

жизни, а на протяжении всей жизни. 

Создание условий для развития личности, ее твор-

ческих и других способностей – важная задача педа-

гогики, потому что все образовательные взаимодей-

ствия – это суть взаимодействия личностей, постоян-

но оказывающих влияние друг на друга. В результате 

чего в данной образовательной системе личности 

учащихся и педагогов могут развиваться или, наобо-

рот, деградировать, что, несомненно, зависит, в 

первую очередь, от ценностных взаимоотношений, 

ценностных установок в системе образования. Созда-

ние таких педагогических ценностей, аксиологиче-

ских установок, отношений, которые способствуют 

личностному росту всех участников педагогического 

взаимодействия – важнейшая задача педагогической 

аксиологии. 

Деятельностный подход. В педагогике деятель-

ность рассматривается как условие развития лично-

сти, сущностью которой является преобразование 

окружающего мира и себя. 

В педагогике этот подход имеет большое значение, 

потому что для достижения, овладения всем, что 

накопило человечество “каждое новое поколение 

должно осуществить деятельность, аналогичную (хо-

тя и не тождественную) той, которая стоит за этими 

достижениями [6, с. 102]. 

В педагогике существуют разные виды деятельно-

сти, каждая из которых имеет цель, условия, средства, 

результаты и т.д. Но с ценностных позиций осу-

ществление любой деятельности предполагает также 

ценностное отношение человека к ней, ценностные 

установки, ориентации в самой деятельности. Дея-

тельностный подход, несомненно, требует перевода 

личности в позицию субъекта в любой деятельности, 

сохранения ее ценностей, не ущемления личных цен-

ностей, гармоничного взаимодействия ее обществен-

ных, социально значимых ценностей в процессе дея-

тельности. 

Диалогический подход подчеркивает, что сущ-

ность человека намного богаче, сложнее, чем его дея-

тельность, и не исчерпывается ею, а также не сводит-

ся только к ней. Уникальность личности проявляется 

в диалогическом общении [2], в педагогическом об-

щении, где и формируются, утверждаются ценности 

педагогического общения. 

Диалогическое общение в педагогическом процес-

се предполагает получение, формирование новых 

знаний, идей, ценностей. В философии образования 

различают следующие формы такого общения: ин-

формационный обмен, диалог, которые можно выде-

лить и в педагогическом общении. Информационный 

обмен мы рассматриваем не просто, как обмен ин-

формацией, а такой обмен, когда рождаются новые 

знания, идеи, ценности, когда обмен носит творче-

ский характер. Диалог можно считать творческим, ес-

ли в ходе его рождается истина. Иначе это беседа, пе-

редача знаний, идей. Этот диалог не предполагает 

также доминирования одного собеседника над дру-

гим, как это было в традиционных формах обучения, 

воспитания. Некоторые психологи, например, 

Н.М. Бахтин, выделяют и внутренний диалог, как раз-

новидность диалога, в процессе которого происходит 

обсуждение субъектом мышления различных аспек-

тов проблемы и различных точек зрения.  

Творческое диалогическое общение между всеми 

субъектами педагогического взаимодействия может 

стать не только эффективным способом усвоения пе-

дагогических и других ценностей, но и также спосо-

бом производства новых ценностей, новых ценност-

ных отношений. 

Культурологический подход как методологиче-

ский принцип изучения и преобразования педагогиче-

ской реальности вытекает из осознания того факта, 

что педагогическая система в целом, с культурологи-

ческих позиций есть прежде всего феномен культуро-

творчества. Как живое бытие культуры в ее целостно-

сти: единство культурной деятельности индивида и 

развития социума, и одновременно механизм куль-

турно-исторической преемственности. 

Рассмотрение педагогической системы в качестве 

феномена культуротворчества проявляется, во-

первых, в порождении новых культурных смыслов, 

ценностей, форм деятельности; во-вторых, в пере-

осмыслении, интерпретации, актуализации в индиви-

дуальном культурном космосе человека культурного 

наследия из гигантского массива, потому что возник-

новение новых культурных форм и смыслов всегда 

связаны с освоением, интерпретацией и оценкой “ста-

рого” культурного наследия, и возникновения новых 

ценностей, в том числе и в педагогике. 

Современный кризис педагогики в значительной 

степени связан с тем, что современная педагогическая 

система входит в прямое противоречие с существую-

щей культурологией: например, в образовании инди-

видуальный опыт деперсонифицирован, потому что 

здесь господствует только ценность “знания” и жиз-

ненный реальный процесс культуротворчества отде-

лен от образования. С.И. Гессен считал, что новая си-

стема образования должна основываться на приорите-

те ценностей культуры, а образовательный процесс 

должен рассматриваться, как процесс формирования 

культуры личности, приобщения человека к духов-

ным ценностям: искусству, религии, нравственности, 

науке. Готовое культурное содержание должно быть 

импульсом к выработке собственного понимания кон-

кретно-исторического и индивидуального содержания 

культуры. Новое поколение является не только “хра-

нителем” традиций, ценностей, но и творцом, обнов-

ленного облика культуры”[4]. 

О культурологическом обосновании педагогики 

говорил знаменитый немецкий культуролог А. Вебер. 
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Он выдвигал “трансцендентный” подход к педагоги-

ке, что означает ориентацию на высшие культурные 

задачи и ценности. Согласно исследованиям А. Вебе-

ра, кризис, бессмысленность в современной жизни 

можно преодолеть только одним способом: спасением 

личности. Современная личность в его понимании – 

это нечто новое, не деперсонализированная и эмоцио-

нализируемая масса, а масса нового типа, состоящая 

из индивидов с их уникальными свойствами и каче-

ствами. Процесс персонализации массы, по мнению 

автора, связан с введением индивидов в мир культу-

ры, культурных ценностей [3]. 

О необходимости связи личностной ориентирован-

ности в образовании и его социально стабилизирую-

щей функции говорят и современные культурологи. 

Д. Белл, рассматривая ценностные установки амери-

канского образования в своей работе, утверждал, что 

один из важнейших моментов развития американско-

го образования связан с взаимоисключающими ак-

сиологическими принципами, формирующимися в 

обществе, где свободный рынок является источником 

этих противоречий, потому что экономика служит 

принципу эффективности, политика – принципу ра-

венства, а культура и образование – самореализации 

[9].  

Главное качество личности – ее способность как 

создавать, так и усваивать культурные ценности, нор-

мы поведения. Личность в контексте современной пе-

дагогической науки выступает как активный деятель 

и творец своего “культурного “Я”, а культурогенез 

личности предполагает и сотворчество в освоении, 

интерпретации, инновизации культуры. 

Культурологический подход в педагогической ак-

сиологии позволяет, во-первых, утверждать приори-

тетность ценности личности, раскрывая такой цен-

ностный аспект, который связан с возможностью ее 

творческой самореализации, суверенизации и само-

достраивания. Кроме того, современное армянское 

общество ориентировано на личность творческую, со-

зидательную, способную обновлять себя, свой опыт, 

систему ценностей. Педагогическая аксиология в 

данном случае может обеспечить социокультурную 

мобильность, развитие и личностную определенность 

индивидов. Во-вторых, культурологическое основа-

ние педагогической аксиологии связано прежде всего 

с целостным, личностно-духовным освоением миро-

вого культурного опыта. В-третьих, культурологиче-

ский принцип в педагогической аксиологии проявля-

ется в порождении новых культурных ценностей, 

смыслов, форм деятельности, а также в актуализации 

культурного наследия, через переосмысление и ин-

терпретацию в индивидуальном культурном космосе 

человека. И самое главное – этот подход позволяет 

рассматривать ценности образования и воспитания 

как феномены культуры. 

Этнологический подход в педагогической аксио-

логии выражается в единстве, гармоничном взаимо-

действии общечеловеческих, национальных и инди-

видуальных ценностей. 

Вхождение нашей республики в мировую культу-

ру, развитие крупной сети СМИ создают благоприят-

ные условия для распространения общечеловеческих 

ценностей, новых идей и образа жизни, которые часто 

противоречат национальным ценностям, привычкам, 

традициям, и чаще страдает именно национальная 

культура, национальные ценности, без которых не-

возможно представить себе человека, общество, по-

тому что нет человека вообще, есть конкретный чело-

век, живущий в конкретной социокультурной среде, 

принадлежащий к определенному этносу, имеющий 

свои отличительные качества, свойства, выражающи-

еся в национальных ценностях. Но человек, общество 

не живут и не развиваются обособленно, у человече-

ства есть свой общий для всех народов и времен путь 

развития, на протяжении которого и формировались 

общечеловеческие ценности, носителями которых 

стали все, и которые в большинстве своем отразились 

в системе ценностей каждого народа. Задачей педаго-

гической аксиологии с этих позиций становится фор-

мирование таких условий в учебно-воспитательном 

процессе, которые смогли бы обеспечить гармонич-

ное единство этих ценностей. Актуальность этой про-

блемы особенно возрастает в период глобализации, 

тесного взаимодействия и сотрудничества РА во всех 

сферах общественной жизни в мировом масштабе. 

Антропологический подход впервые был разрабо-

тан К.Д. Ушинским, в понимании которого он выра-

жается в системном использовании данных всех наук 

о человеке: анатомии, физиологии, психологии, исто-

рии и т.д. 

Недостаточные знания педагогической аксиологии 

о природе своего объекта исследования не могут спо-

собствовать эффективному управлению процессом 

формирования ценностей, определению ценностных 

основ стратегии развития системы образования в РА и 

т.д. Решение этих проблем требует интеграции педа-

гогической аксиологии с психологией, философией, 

социологией и другими науками, их более тесного 

взаимодействия, сотрудничества, комплексных иссле-

дований. Антропологический подход, конечно, пред-

полагает и обращение к синергетической парадигме, 

где человек – высшая ценность и представляет собой 

открытую систему, где детерминированные и стоха-

тические процессы взаимодействуют, взаимовлияют, 

доминируя и стремясь к гармонии. Этот подход обес-

печивает и целостное видение личности воспитанни-

ка, приближает педагога к пониманию его уникально-

сти, формированию целостного человека с единой си-

стемой ценностей, в единстве биологических, соци-

альных, духовных подсистем, что обеспечивает 

наилучшее приспособление для жизни в конкретной 

социокультурной обстановке и подчеркивает цен-

ность человека. 

Человек живет в быстро изменяющемся мире, где 

постоянно приходится ему давать оценки этим меня-

ющимся фактам, явлениям на основе результатов, 

опыта его жизнедеятельности, мировоззренческих по-

зиций и взглядов и ценностей. В связи с этим выделя-

ется еще один методологический подход – аксиоло-

гический, сущность которого раскрывается через си-

стему определенных принципов: 

- единство и гармоничное взаимодействие общече-

ловеческих и национальных, общественных и личных 

ценностей; 

- диалогичность разных культур, системы традици-

онных и новых ценностей; 
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- приоритетность ценности человека, его жизни, 

свободы и ценностей его образования и воспитания. 

Выводы. Итак, применение методологических 

подходов в педагогической аксиологии при анализе 

системы педагогических ценностей показало, что 

– в системе педагогических ценностей неизменный 

приоритет принадлежит ценности личности, где са-

моценность личности выражается в том, что она не 

только потребитель, но и творец новых ценностей; 

– единство и соотнесение общечеловеческих и 

национальных, индивидуальных и общественных и 

других ценностей в системе педагогических ценно-

стей позволяет удовлетворить потребности нашего 

общества в творческой, активной, созидательной лич-

ности, способствующей как своему личностному ро-

сту, так и общественному прогрессу в целом; 

– приоритетность ценности знания, образования, 

общения раскрывает уникальность личности; 

– ценности культуры, их актуализация в индивиду-

альном культурном космосе человека, создание новых 

ценностей, культуротворчество и культурная репро-

дукция личности педагога и учащихся влияет на раз-

витие культуры всего общества, человечества, и, что 

образование и воспитание как педагогические ценно-

сти рассматриваются как феномен культуры; 

– система педагогических ценностей – это целост-

ная система, предполагающая единство и гармонич-

ное взаимодействие различных ценностей. 
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Harutyunyan N.K., Mardoyan R.A. Methodological approaches to the analysis of the system of pedagogical values 

Abstract. The present article highlights the basic methodological approaches to pedagogical axiology which enable us to distinguish 

between different values within the system of pedagogical values. The analysis has shown that the system of pedagogical values is a 

system of values which implies the unity of pedagogical, human, national, individual and other values, a system which is open to 

changes and to the augmentation of new pedagogical values. 
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