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Аннотация. В статье проанализирован вопрос о необходимости антропологического подхода в педагогической аксиологии. 

Данный анализ показал, что антропология является прочной теоретической основой педагогической аксиологии, а антропо-

логический подход позволяет рассматривать все педагогические ценности в целостности, а самой приоритетной ценностью 

считать – Человека.  
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Введение. Основными тенденциями развития совре-

менного общества являются стремление к демократи-

зации, актуализация роли прав, свобод человека. 

Несомненно, что эти тенденции имеют влияние и на 

образовательную систему, ставя перед ней задачи 

дальнейшей гуманизации и гуманитаризации, лич-

ностной ориентированности в учебно-воспитательном 

процессе, в утверждении ценности личности.  

Научными предпосылками решения этих задач яв-

ляются философские, психологические и другие 

научные разработки, обогающие педагогику. Одним 

из таких научных основ является педагогическая ан-

тропология, которая может, “… повернуть направле-

ние в изучении человековедения от привычных спо-

собов философствования, от сухой теоретической 

рассудочности к экзистенциональным, гуманитарно-

ценностным проблемам жизненного мира человека, с 

тем, чтобы, облегчить ему выработку духовной ори-

ентации в поисках смысла жизни и своего назначе-

ния” [7, с. 23].  

Краткий обзор публикаций по теме. О необходи-

мости антропологических исследований для педаго-

гики писали такие ученые как В.Б. Куликов, Ю.И. Са-

лов, И.А. Бирич и другие, которые решение проблем 

образования и гуманной педагогики видят в антропо-

логии.  

Идеи антропологизации педагогики отражены в тру-

дах Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Пе-

сталоцци и других, которые разработали принцип при-

родосообразности, говорили о свободном и естествен-

ном развитии ребенка и т.д. 

Обращение К.Д. Ушинского в России и К. Шмидта 

в Германии к антропологии в педагогике, привело к 

появлению в середине XIXв. педагогической антро-

пологии. По мнению К.Д. Ушинского, педагогика не 

может ограничиться только знаниями правил о воспи-

тательной деятельности. Ей необходимы знания о 

человеке, а будущие учителя должны получить “ан-

тропологическую подготовку” для чего и он делает 

попытку создания педагогики в обширном смысле – 

педагогической антропологии [8].  

Значительно позже свой вклад в развитии этой от-

расли педагогики внесли Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, 

Л.В. Занков, Х. Плеснер, Ф.Г. Якоби, М. Монтессори 

и другие. Они изучали воспитание человека, его раз-

витие с позиции антропологии.  

Анализ литературы по данной проблеме показал, 

что педагогическая антропология рассматривается 

как: 

– основание педагогической теории и практики; 

– методология; 

– научная основа общей педагогики, включающей в 

себя знания о человеке, основанных на данных всех 

наук, изучающих человека; 

– целостное и системное знание о человеке воспиты-

вающемся, воспитываемом и воспитывающем; 

– субъект и объект образования.  

Однако роль антропологии и антропологического 

подхода в изучении проблем педагогической аксиоло-

гии недостаточно изучена в педагогических исследо-

ваниях.  

Цель. Целью данной статьи является: 

– обосновать необходимость антропологического 

подхода в решении задач педагогической аксиоло-

гии; 

– показать роль антропологических знаний в процессе 

формирования ценностей, научного обоснования 

принципов педагогической аксиологии, выделения 

приоритетных и менее важных ценностей. 

Материалы и методы. Материалом исследования 

являются научные разработки зарубежных, русских и 

армянских ученых, а также исследования автора дан-

ной статьи по проблемам педагогической аксиологии. 

При изучении поставленной проблемы были ис-

пользованы следующие методы: теоретического, 

сравнительно-сопоставительного, конструктивно-

генетического анализа; теоретического доказатель-

ства и логического обобщения накопленного матери-

ала по исследуемой проблеме.  

Результаты и их обсуждение. В последние деся-

тилетия из-за интенсивного развития наук человеко-

ведения появилась объективная необходимость вклю-

чения антропологического подхода в изучение всех 

дисциплин, изучающих человека, как объекта позна-

ния и практики, что, несомненно, приведет к измене-

нию содержания и ориентиров научного знания в це-

лом.  

Антропологический подход в педагогике нашел свое 

яркое выражение в тезисе, который выдвинул М. Мон-

тень: “Воспитывают не одну душу и не одно тело, но 

всего человека: нельзя расчленять его надвое” [9, с. 71]. 

На современном этапе развития науки существуют 

различные толкования антропологического подхода в 

педагогике (Б.М. Бим-Бад, В.Л. Матросова и др.). Од-

нако мы установили, что ученые сходятся в одном: 

– педагогическая антропология должна стать стерж-

невым направлением развития педагогики; 

– для эффективного решения задач учебно-воспита-
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тельного процесса необходим комплексный подход к 

изучению ребенка, как методологический принцип. 

Рассмотрение необходимости антропологического 

подхода в педагогической аксиологии для правильно-

го решения ее задач, способствовало формированию 

нами концептуального построения системы педагоги-

ческих ценностей на антропологической основе с точ-

ки зрения их необходимости для человека, на основе 

признания самоценности человека, его универсально-

сти, ценности, определяющей гуманистическую сущ-

ность педагогической аксиологии.  

Антропологический подход, осуществленный уче-

ными, позволил им выделить в качестве приоритет-

ных ценностей для человека – воспитание и образова-

ние, например, в исследованиях одного из основате-

лей педагогической антропологии К.Д. Ушинского 

“Человек как предмет воспитания. Опыт педагогиче-

ской антропологии”. Здесь автор не только выделяет 

важность ценности воспитания для человека, но и 

исследует наиболее эффективные пути воспитания, 

основанные на физиологической, психологической и 

духовной антропологии. И речь идет о воспитании в 

широком смысле слова: “Школа, воспитатель и 

наставники ex officio – вовсе не единственные воспи-

татели человека … гораздо сильнейшими воспитате-

лями его являются воспитатели непреднамеренные: 

природа, семья, общество, народ, его религия и его 

язык, словом природа и история в обширнейшем 

смысле этих обширнейших понятий” [8, с. 18]. 

Но отметим, что автор уверен в том, что именно 

человек сам формирует свой мир, который он управ-

ляет и который соответствует его идеям, чувствам, и 

конечно, ценностям. 

Антропологический подход, который К.Д. Ушин-

ский перенес в педагогику, требовал и неделимости 

его духовной и телесной природы, которую автор ви-

дел в единстве умственного и нравственного воспита-

ния с физическим воспитанием и обеспечением здо-

ровья, что на практике возможно, если у воспитанни-

ков и воспитателей будут определенные ценностные 

установки. Причем ценности этих установок разного 

характера: познавательные (знание, истина и др); 

нравственные (красота, добро и др); ценности здоро-

вья. В педагогической аксиологии, основанной на 

антропологическом подходе, эти ценности не могут 

формироваться отдельно, обособленно друг от друга, 

что и обеспечивает целостность, неделимость аксио-

сферы личности.  

В педагогико-антропологической концепции 

К.Д. Ушинского человек создает общество, осознавая 

пользу этого общества для себя, а также видоизменяет 

это общество сообразно своему пониманию. Такое 

видение проблемы индивида и общества в антрополо-

гии, конечно, предполагает то, что человек также 

формирует общественные ценности, изменяет и со-

здает новые, отказывается от некоторых. В таком кон-

тексте усиливается роль воспитания в формировании 

ценностей, ценностных установок не только отдель-

ного человека, но и всего общества. 

Педагогическая ценность антропологических взгля-

дов К.Д. Ушинского и в том, что он назвал педагогику 

искусством, самым высоким из всех искусств, которое 

должно опираться на множество наук о человеке. “Ес-

ли педагогика хочет воспитывать человека во всех от-

ношениях, то она должна прежде всего знать его тоже 

во всех отношениях” [8, с. 11]. Это важное методоло-

гическое положение педагогико-антропологической 

концепции, предложенной К.Д. Ушинским, в настоя-

щее время называют системным подходом в исследо-

вании человека в любой науке, в том числе и в педаго-

гической аксиологии. Антропологизированный си-

стемный подход в педагогической аксиологии оказы-

вает огромное влияние при формировании системы 

педагогических ценностей, способствует эффективно-

му решению воспитательных задач и т.д. 

Достижением научных исследований К.Д. Ушинско-

го стало то, что антропология стала научной теорети-

ческой основой для многих наук, в том числе для педа-

гогической аксиологии. Его исследования заострили 

внимание многих ученых на проблемы взаимосвязи 

родового и личностного аспектов человеческой эволю-

ции, на необходимость всестороннего развития челове-

ческой личности и т.д. В разработку этих проблем 

большой вклад внес П.Ф. Каптерев, который считал, 

что большинство людей – это результат саморазвития, 

самореализации без особого внешнего руководства. 

Для нас ценным является мысль автора о том, что 

организация образовательной системы является ре-

зультатом “устройства человеческой природы, чело-

веческого ума, совмещающего в себе и общечелове-

ческие свойства личности”[2, с. 239]. Это означает, 

что нормальное развитие каждой личности должно 

строиться с учетом наличия в ней этих двух начал. 

Такая четкая фиксация различия и взаимосвязи ро-

дового и личностного аспектов человеческой эволю-

ции, их учет в организации учебно-воспитательного 

процесса рассматривается нами как установившееся 

теоретическое положение антропологии, которое 

необходимо для определения сущности принципов 

педагогической аксиологии, выбора форм и методов 

воспитания и формирования ценностей с учетом раз-

личий и разнообразий личных жизненных путей и 

призвания человека на основе гармоничного взаимо-

действия личностных и общественных ценностей в 

процессе воспитания.  

В системе педагогических ценностей мы особое 

место отводим ценности здоровья, здорового образа 

жизни, без которых, по нашему глубокому убежде-

нию, невозможны ни счастливая жизнь человека, ни 

его успехи в профессиональной или любой другой 

деятельности.  

Актуализация этих ценностей в педагогике будет 

более обоснованной, если опираться на антропологи-

ческие учения, например, П.Ф. Лесгафта, которые 

имеют гуманистический характер, а его система фи-

зических упражнений действительно “очеловеченная 

гимнастика” [5, с. 123]. П.Ф. Лесгафт именно с антро-

пологических позиций разработал научную обосно-

ванную теорию физического образования, концепцию 

врачебно-педагогического контроля в физическом 

образовании, системы физических упражнений с уче-

том педагогических задач, возраста учащихся, требо-

ваний теории семейного воспитания, что может быть 

использовано в педагогической аксиологии для фор-

мирования ценностных установок на здоровье, здоро-

вый образ жизни в семье, в школе и т.д.  
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Одним из приоритетных общечеловеческих ценно-

стей в педагогической аксиологии считается – свобода. 

Ценность, глубина сущности которой в педагогике 

возрастает, благодаря ее антропологической обосно-

ванности, согласно чему свобода определяется как со-

знательный выбор человеком типа своего поведения в 

отношении как внешних обстоятельств, так и состоя-

ния своего духовного мира, системы ценностей, спо-

собности человека “выйти за пределы реальной ситуа-

ции, спроектировать иную ситуацию и иное внутрен-

нее состояние, а также организовать практическую 

деятельность по достижению этого иного” [6, с. 31]. 

Степень свободы человека в таком контексте выра-

жается такими его сущностными качествами, как ак-

тивность, самодеятельность, инициативность, личная 

ответственность, заинтересованность. Антропологиче-

ский подход к свободному самоопределению человека 

в педагогической аксиологии позволит, с одной сторо-

ны, показать движение человека на пути формирования 

ценностей, более глубокого проявления своей индиви-

дуальности, с другой стороны, определить характер, 

формы, методы педагогических действий в той или 

иной учебно-воспитательной ситуации. 

В педагогике свобода развития воспитуемого (обу-

чаемого) – это условие и результат учебно-воспита-

тельного процесса, и все действия педагога должны 

быть связаны с такими показателями, как: 

– в какой степени они способствуют развитию инди-

видуальности; 

– в какой степени обеспечивается самореализация 

субъекта и др. 

Антропологический подход при этом позволяет нам 

сохранить и поддержать цельность натуры индивида. 

В педагогике, бесспорно, наивысшая ценность – 

человек. Антропологический подход в педагогиче-

ской аксиологии не только делает ценность человека 

самой приоритетной ценностью в системе педагоги-

ческих ценностей, но и позволяет подчеркнуть само-

ценность человека, ребенка – свободно развивающе-

гося человека [4].  

Необходимым условием такого развития ученый-

антрополог К.Н. Вентцель считал уважение к лично-

сти ребенка на всех этапах его жизни. В его учении о 

человеке, включенном в социальную сферу и космос, 

центральная фигура – это познающий субъект – чело-

век, естественный и нравственный, который у него 

выступает как гармоничное целое. Автор считает, что 

с развитием индивидуальности развивается и обще-

ственное чувство, и что необходимо помочь ребенку в 

формировании самобытной индивидуальности. С чем 

трудно не согласиться, но мы не можем согласиться с 

тем, что воспитание личности К.Н. Вентцель считает 

спонтанным процессом, и с тем, что ребенка надо 

оставить один на один с его проблемами. 

Антропологический подход в педагогической ак-

сиологии не только подчеркивает приоритетность 

ценности личности, как высшей ценности в иерархии 

педагогических ценностей, но и ориентирует педагога 

на идеал человека с такими личностными качествами, 

как ответственность, сочувствие, сострадание, чув-

ство долга и т.д. То есть это те качества, которые, по 

мнению ученого-антрополога В. Я. Стоюнина, “опре-

деляют человеческую жизнь в ее отношениях ко все-

му окружающему” [2, с. 81]. 

Ценность человека В.Я. Стоюнин в своих антропо-

логических исследованиях раскрывает как на основе 

научных данных о природе человека, главных аспек-

тах бытия человека, так и на культивировании этни-

ческих ценностей, что еще раз подтверждает пра-

вильность, необходимость принципа педагогической 

аксиологии о единстве общечеловеческих и нацио-

нальных ценностей в аксиосфере человека.  

В начале XX в. в связи с изменением обществен-

ных потребностей, нравственно-духовных ориентиров 

в нашем обществе, в педагогике стали складываться 

такие важные гуманистические установки: признание 

ребенка высшей ценностью в педагогике; приоритет-

ность интересов ребенка в воспитании и обучении; 

ориентация на субъектно-субъектные отношения вос-

питанников и воспитателей, основанных на взаимо-

уважении; само актуализация, саморазвитие и само-

реализация учащегося в разных видах деятельности и 

другие, которые вызвали новый интерес к аксиологии, 

потребовали антропологических обоснований и сде-

лали необходимым применение антропологического 

подхода в воспитании, в формировании ценностей 

человека и ценностного отношения к Человеку. 

В этом аспекте интересны учения Н.А. Бердяева 

[3]. Признавая человека высшей ценностью, автор 

раскрывает закономерности внутреннего развития 

человека в едином процессе обучения и воспитания. 

При этом он отвергал все, что убивает творческий 

порыв, стремление к новому и мешает совершенство-

ванию, самореализации личности.  

Ценностный аспект личности человека в педагоги-

ческой аксиологии раскрывается в таких ценностях-

качествах, как созидательность, инициативность, ак-

тивность, которые “сосредотачиваются на удовлетво-

рении преобладающих потребностей” [1, с. 249], а 

сами потребности индивида зависят “от уровня разви-

тия общества, эпохи, культурного развития человека и 

страны, где он живет” [1, с. 249]. Именно такой под-

ход позволяет рассмотреть человека как единство 

природного и социального, родового и общественно-

го. Антропологический подход, как видим, не только 

раскрывает ценность человека в его уникальности, в 

единстве биологических и социальных потребностей, 

но и подчеркивает приоритетность его социальных, 

общественных потребностей, которые и обеспечива-

ют формирование его индивидуальности, неповтори-

мости в условиях взаимодействия с окружающим ми-

ром и людьми, и дает научное, антропологическое 

обоснование таким принципам педагогической аксио-

логии, как принцип единства общественных и лич-

ностных ценностей, принцип комплексности и др.  

Итак, анализ данной проблемы показал, что: 

– антропологические идеи, теории составляют 

прочную теоретическую основу педагогической ак-

сиологии, способствующие правильному определе-

нию ориентиров, средств, обеспечивающих целена-

правленную работу по формированию педагогических 

ценностей; 

– для правильного решения задач педагогической 

аксиологии, осуществления комплексного подхода к 

изучению ценности человека необходимы интегриро-

ванные знания о человеке, в частности антропологи-
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ческие знания, которые усилят осмысление человеком 

ценностей жизни, культуры, профессии, раскроют 

важные стороны развития человека и общества. 

Выводы. Таким образом, применение антрополо-

гического подхода в педагогической аксиологии 

необходимо, потому что он: 

– позволит не только выделить проиритетные и менее 

важные педагогические ценности, но и дать антро-

плогическое обоснование ценностям и принципам 

педагогической аксиологии; 

– создает возможность осуществления комплексного 

подхода к целостному изучению человека, его цен-

ностей; 

– будет способствовать гуманизации учебно-

воспитательного процесса, общественных отноше-

ний и очеловечиванию человека. 
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Mardoyan R.A. On the necessity of anthropologic approach to Pedagogical Axiology 

Abstract. The present article focuses on the necessity of anthropologic approach to pedagogical axiology. The analyses show that 

Anthropology serves as a solid theoretical basis for pedagogical Axiology and the anthropologic approach enables us to view 

pedagogical values as a unity and to regard man as the primary value within this unity. 
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