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structure». The paper also presents main structural components of readiness for social orientation in relation to pre-

school age: personal, cognitive and activity. The paper reveals the components of readiness for social orientation of 

preschoolers and characterizes the essence of each component. The personal component of readiness for social and 

domestic orientation of preschoolers includes: value orientation, motivation, emotional well-being, qualities that 

characterize the properties of the individual. Cognitive component of readiness for social orientation of preschoolers 

is represented by primary ideas about the natural and social world, primary mathematical concepts, primary socio-

cultural ideas and primary ideas about social and domestic activities. The activity component of readiness for social 

and household orientation of preschoolers is characterized by general intellectual, general labor, social and house-

hold, communicative skills. 

Keywords: socialization; social and household orientation; readiness; readiness for social and household orienta-

tion; structural components of readiness; structure of readiness for social and household orientation; preschool chil-

dren; personal component; cognitive component; activity component. 
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Аннотация. Обращение к проблеме гуманистических ценностей как системообразующего начала профес-
сиональной деятельности учителя мотивируется необходимостью решения в условиях поврежденной цен-
ностной парадигмы задачи воспитания гуманистически ориентированного учащегося. В статье обосновыва-
ется значение ценностей в профессиональной деятельности учителя и в рамках обращения к гуманистиче-
ской этике подчеркивается роль гуманистических ценностей как системообразующего начало профессио-
нальной деятельности педагога. Показывается, что в центре внимания гуманистической этики всегда нахо-
дилось и находится знание о человеке, доминирующее при определении ценностей и норм жизни как от-
дельного человека, так и общества в целом. Раскрывается, что в гуманистической этике гуманистическими 
ценностями признаются такие, которые принимаются всеми высшими формами культуры и являются общи-
ми для этих форм. Осмысливаются предлагаемые учеными определения понятия «гуманистические ценно-
сти»; выявляется, что ученые отождествляют гуманистические ценности с ценностями общечеловеческими. 
Показывается, что рассмотрение ценности «гуманизм» в качестве системообразующего начала профессио-
нальной деятельности учителя приведет к тому, что вне поля зрения останутся другие опредмеченные учите-
лем ценности, распредмечивая которые он формирует, воспитывает, развивает человеческое в ребенке, со-
участвуя в его становлении как личности. Приводятся факторы, влияющие на эффективность реализации 
ценностей. Обосновывается, что нравственные ценности приобретают статус гуманистических ценностей то-
гда, когда они направлены на другого и реализуются в рамках гуманистического подхода к личности учаще-
гося, реализация которого создает такие отношения между педагогом и школьником, в которых ценности, 
направленные на себя, трансформируются в ценности, направленные на другого. Показывается значения ба-
зирующегося на «рефлексии-в-самое-себя и рефлексии-в-другое» единства учителя и учащихся в осознании су-
ти гуманистических ценностей. Раскрывается суть нормативности профессиональной деятельности педагога. 
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Современный российский учитель осуществляет 

свою профессиональную деятельность в условиях 

поврежденной ценностной парадигмы. Е.Н. Родина 

пишет: «Поврежденность ценностной парадигмы со-

временности позволяет говорить о кризисном созна-

нии, которое дает противоречивую интерпретацию 

таких феноменов, как нравственный поступок, от-

ветственность, творчество, любовь – более не вос-

принимающихся как обязательные категории чело-

веческой жизни. Сакральное восприятие их сменяет-

ся доминированием прагматических установок, свя-

занных с культом выгоды, предприимчивости, успе-

ха, эффективности, зачастую переходящих в утриро-

ванные формы алчности, потребительства, карьериз-

ма, эгоцентризма» [1, с. 13–14]. Несмотря на то, что 

наше государство сегодня прилагает немалые усилия 

для реставрации ценностей, для утверждения тради-

ционных российских ценностей, проблема эта еще 

далеко не решена. В ее решении немаловажная роль 

отводится педагогу, так как именно он воспитывает, 

обучает молодое поколение. Образование, воспита-

ние, обучение в целом транслируют детям, подрост-

кам, юношам определенную ценностную систему, 

которая, конечно же, не возникает из воздуха, а яв-

ляется отражением ценностных систем конкретных 

учителей, осуществляющих свою профессиональную 

деятельность. 

Профессиональная деятельность учителя, ее 

направленность и содержание основываются на кон-

кретных ценностях, регулируются и направляются 
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этими ценностями. В процессе поиска ответа на во-

прос: «Что же это за ценности?» мы пришли к выво-

ду, что речь должна идти о гуманистических ценно-

стях. 

Раскрытие содержания категории «ценность» осу-

ществляется этикой как наукой о морали в целом и 

аксиологией как учением о ценностях в особенности. 

Мы полагаем, что в рамках проблемы обоснования 

гуманистических ценностей как системообразующе-

го начало профессиональной деятельности педагога 

имеет смысл обращение к гуманистической этике. 

Ретроспективный анализ положений гуманисти-

ческой этики показывает, что в центре ее внимания 

всегда находилось знание о человеке. Это знание до-

минировало и доминирует при определении ценно-

стей и норм жизни как отдельного человека, так и 

общества в целом. С каких бы противоположных 

мировоззренческих позиций данное знание ни рас-

сматривалось (материализм и идеализм, вера в Бога 

и атеизм и др.), какие бы социальные, экономиче-

ские, политические условиях ни накладывали отпе-

чаток на развитие этого знания, в этике всегда подра-

зумевалась потребность человека в ценностях, нап-

равляющих его мысли, действия и поступки. 

Проблема ценностей довольно широко представ-

лена в научной литературе. Это, в частности, работы 

С.Ф. Анисисова [2], В.А. Блюмкина [3], Б.С. Братуся 

[4], Г.П. Выжлецова [5], А.С. Гуревича [6], И.И. До-

кучаева [7], М.С. Кагана [8], Э. Фромма [9] и др. 

Однако наиболее ясное понимание гуманистиче-

ских ценностей как этического феномена представ-

лено у Э. Фромма, который установил взаимосвязь 

данных ценностей с высшими формами культуры. 

Мыслитель полагал, что гуманистическим могут 

считаться только те ценности, которые принимаются 

всеми высшими формами культуры и являются об-

щими для этих форм. Иными словами, объединяют 

гуманистические философские и религиозные систе-

мы как Запада, так и Востока. 

По утверждению Э. Фромма, гуманистические 

ценности «… вошли в практику совершенно несопо-

ставимых обществ – от мыслителей иудейских пле-

мен до философов греческих городов-государств и 

Римской империи, теологов средневекового фео-

дального общества, мыслителей Возрождения, фило-

софов Просвещения вплоть до таких мыслителей ин-

дустриального общества, как Гете, Маркс, а в наше 

время – Эйнштейн и Швейцер» [9, с. 287]. Это такие 

ценности, как любовь к ближнему, поиск истины, 

преодоление собственного эгоизма и т.д. 

Обращаясь к специфике ценностей современного 

ему общества, Э. Фромм отмечал, что «власть над 

природой, использование человека, прибыльная тор-

говля, конкуренция» [10, с. 14–15], становясь основ-

ными ценностями индустриального общества, пре-

пятствуют претворению в жизнь подлинных гумани-

стических ценностей. 

Анализ научной периодики последних лет, авто-

ры которых обращаются к проблеме гуманистиче-

ских ценностей (Е.А. Бережная [11], Е.А. Инозем-

цева [12], Т.Н. Логачева [13], О.П. Неретин [14], 

Е.Н. Родина [1] и др.), позволяет сделать вывод, что 

исследователи, употребляя в рамках своих работ по-

нятие «гуманистические ценности», не дают опреде-

ления таким ценностям. 

Обращение к более ранним источникам показы-

вает, что понимание учеными гуманистических цен-

ностей сводится в основном к отождествлению их с 

общими смыслами, осознанными и принятыми лич-

ностью. Что, в принципе, совпадает с общим опреде-

лением понятия «ценность», предложенным Б.С. Бра-

тусем [4, с. 30]. 

Основываясь на данном определении, В.А. Титов 

предлагает «идеальные представления, смыслы мо-

ральных понятий, позволяющие человеку действо-

вать во имя наивысших перспектив общественного 

развития» [15, с. 13], считать гуманистическими 

ценностями. Заметим, что ученый отождествляет гу-

манистические ценности с ценностями общечелове-

ческими, употребляя слова «гуманистический» и 

«общечеловеческий» как синонимы. Мы не в полной 

мере разделяем такой подход, однако обоснование 

того, что гуманистические и общечеловеческие цен-

ность не есть тождественные понятия – это тема от-

дельной статьи. 

В то же время мы разделяем точку зрения 

В.А. Титова относительно определяющей роли оце-

ночного познания в формировании у человека иде-

альных представлений, или смыслов моральных по-

нятий, иными словами, гуманистических ценностей. 

Однако в данном случае речь идет о функции 

смысловых образований как эскизов будущего, рас-

крытой Б.С. Братусем, который, ссылаясь на В.В. Да-

выдова, отмечает, что построение возможного буду-

щего в развитии личности не может быть ни описа-

но, ни тем более объяснено методами естественных 

наук, а жизненные смыслы как ценности являются 

лишь основой возможного будущего, которое будет 

опосредствовано настоящей, сегодняшней деятель-

ностью человека [4, с. 31]. 

Если опираться на определение, данное В.А. Ти-

товым понятию «гуманистические ценности», по-

видимому, не представляется возможным опреде-

лить, какие же конкретно ценности являются гума-

нистическими. 

Когда речь идет о конкретных гуманистических 

ценностях, на первое место выходит ценность «гу-

манизм». Но рассматривать в качестве системообра-

зующего начала профессиональной деятельности пе-

дагога одну, пусть и весьма значимую, ценность 

«гуманизм» – это слишком упрощенный подход. 

Гуманизм, который рассматривается В.А. Блюм-

киным как нравственное явление, представлен, гово-

ря словами ученого, «целым созвездием моральных 

ценностей». Это такие ценности, как «человеческое 

достоинство, уважение, доверие и любовь к челове-

ку, забота о его благе и счастье. Последнее составля-

ет основу таких моральных ценностей, как благород-

ство, доброта, доброжелательность, чуткость, дели-

катность, тактичность» [3, с. 28–33]. 

Данный подход, позволяющий определять систе-

му ценностей, являющуюся системообразующим на-

чалом профессиональной деятельности педагога, ос-

новывается на том, что ведущее место в иерархии 

ценностей, ее образующих, занимает гуманизм. 

Гуманизм напрямую связан с признанием ценно-

сти человека как личности. Человек, являясь с пози-

ции гуманизма высшей ценностью, имеет неоттор-

жимое право быть свободным и счастливым, имеет 

право на саморазвитие и самореализацию. 
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Как отмечает Е.А. Бережная, «…социальная пе-
реориентация общественного производства и гума-
низация трудовой деятельности при переносе центра 
тяжести на духовное производство объективно опре-
деляют возрастание роли и значения гуманизма в 
общественной жизни. Развитие информационной ци-
вилизации требует постоянного совершенствования 
самого человека, его творческих и созидательных 
способностей. Человек становится не только глав-
ным социальным измерением общества, но и его 
главным социальным содержанием» [11, с. 14]. 

В данном контексте любая ценность (справедли-
вость, достоинство, ответственность, долг и т.д.) тем 
или иным образом соотносится с гуманизмом как 
высшей ценностью. 

Рассмотрение системообразующего начала про-
фессиональной деятельности педагога только и ис-
ключительно с позиции гуманизма как ведущей, 
высшей ценности, опредмеченной учителем в прак-
тической деятельности, приведет к тому, что вне по-
ля зрения останутся другие опредмеченные ценно-
сти, распредмечивая которые он формирует, воспи-
тывает, развивает человеческое в ребенке, соучаст-
вуя в его становлении как личности, которая и есть 
драгоценнейшая, величайшая ценность. 

Это объясняется следующим образом: иерархия 
ценностей как смысловых образований в сознании 
педагога определяется тем, что как личностные, так 
и общественные, и профессиональные потребности 
изменчивы. Подобная изменчивость вызывает пре-
обладание в мотивационной сфере учителя конкрет-
ных мотивов, в роли которых выступают жизненные 
смыслы как ценности. 

Иерархию ценностей С.Л. Рубинштейн, в частно-
сти, рассматривал как иерархию конкретно-истори-
ческих потребностей человека, выражающих различ-
ных стороны, аспекты и уровни его природы [16]. 

Такое понимание иерархичности ценностей поз-
воляет дать объяснение тому, почему некоторые 
ценности, являясь особенно значимыми для учителя, 
становятся мотивами его профессиональной дея-
тельности, в то время как другие ценности отходят 
на второй план, однако не исчезают из ценностной 
сферы сознания педагога. Объективные и значимые 
для педагога ценности находятся в ценностной сфере 
его сознания одновременно с другими ценностями, с 
которыми они взаимосвязаны. Ценности индивидуа-
лизируются в жизни и профессиональной деятельно-
сти учителя и в конечном счете становятся предме-
том удовлетворения потребностей педагога. 

Обращаясь к ценностям, необходимо учитывать, 
что они объективны. Ценности существуют вне со-
знания конкретного человека. При этом они значимы 
только для него и в связи с конкретной обществен-
ной потребностью. 

Рассматривая гуманистические ценности как си-
стемообразующее начало профессиональной дея-
тельности педагога, мы основываемся на том, что 
каждая категория («гуманистическая ценность», 
«профессиональная деятельность педагога») фикси-
рует прежде всего отношение, порождающее опре-
деленные свойства и воплощается в них. 

Так, реализация педагогом определенного отно-
шения к социальной действительности в целом и пе-
дагогической в особенности, к учащимся, к их роди-
телям, к коллегам и т.д., реализация ценностей, ко-
торые значимы не только для педагога, но и для вза-

имодействующего с ним школьника осуществляется 
непосредственно в профессиональной деятельности. 

Ценности, которые усвоены учителем, становятся 
мотивами его профессиональной деятельности и тем 
самым определяют строение его мотивационной 
сферы. Эффективность реализации данных ценно-
стей определяется многими конкретными факторами. 
Это, во-первых, цели и задачи воспитания и обуче-
ния ребенка на различных возрастных этапах; во-
вторых, конкретная педагогическая ситуация, возни-
кающая спонтанно или специально созданная; в-
третьих, уровень воспитанности учащегося (соответ-
ствие поведения нравственным нормам) и уровень 
его образованности (знания не только как научная, 
но и как нравственная ценность); в-четвертых, разви-
тость эмоциональной сферы ребенка (эмоциональная 
притягательность ценности вызывает определенный 
настрой учащегося на познание, на общение, на 
труд). 

Ценности, реализация которых педагогом направ-
лена на воспитание и развитие ребенка, подростка, 
юноши, на формирование личности, иными словами, 
ценности, реализуемые ради ребенка, приобретают 
статус ценностей гуманистических. 

Однако это не значит, что нравственные и обще-
человеческие ценности одномоментно являются и 
гуманистическими. Нами различаются ценности, 
направленные на себя, и ценности, направленные на 
другого человека. При этом одна и та же ценность, в 
зависимости от того, на кого она направлена, может 
быть и нравственной, например, и гуманистической. 
Например, ценность «ответственность», реализация 
которой позволяет учителю подходить к подготовке 
урока так, чтобы показать себя с лучшей стороны, 
удовлетворить свою потребность в признании уча-
щимися, коллегами – это ценность, направленная на 
себя. И та же ценность «ответственность», но реали-
зуемая педагогом для того, чтобы школьникам было 
интересно на его уроках, чтобы процесс усвоения 
ими знаний шел эффективно, – это ценность, 
направленная на другого. И именно в этом случае 
она приобретает статус гуманистической. Тем са-
мым, когда мы говорим о конкретных ценностях, ко-
торые можно назвать гуманистическими, надо пони-
мать, что конкретного списка таких ценностей не 
существует, да его и не может быть, что самые раз-
личные ценности в зависимости от их направленно-
сти могут приобретать статус гуманистических. 

«Гуманистический» означает направленность на 
другого человека, на ребенка как ценность и как цель 
профессиональной деятельности учителя. Иначе го-
воря, гуманистические ценности – это ценности, реа-
лизуемые педагогом в его профессиональной дея-
тельности ради ребенка в рамках гуманистического 
подхода к воспитанию и образованию личности. 

Гуманистический подход к воспитанию и образо-
ванию личности дает возможность создать между 
учителем и учеником такие отношения, в которых 
ценности, направленные на себя, преобразуются в 
ценности, направленные на другого. Такие отноше-
ния – это и есть гуманистические отношения. Имен-
но в них находит отражение потребность учителя в 
воспитании гуманистически ориентированной лич-
ности школьника. 

Взаимоотношения учителя и учащихся, в которых 

реализуются гуманистические ценности, являются 

проявлением профессиональной позиции учителя 
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как педагога-гуманиста, воспитывающего человека, 

способного сохранять человечность в любых жиз-

ненных условиях. 
Важно понимать, что гуманистические ценности, 

становясь системообразующим началом профессио-
нальной деятельности педагога, ориентируют эту де-
ятельность на ученика как на личность, как на само-
ценность. 

Необходимо помнить и о том, что в гуманистиче-
ском образовательном процессе ценностные миры 
учителя и ученика движутся не параллельно, а 
навстречу друг другу. Учащийся как активный субъ-
ект деятельности при вступлении в отношения с 
окружающими людьми (с учителями в том числе) 
руководствуется той системой ценностей, которая 
сложилась у него на данный момент времени. К цен-
ностям, направленным на другого человека, школь-
ников приобщает учитель. Осуществляя такое при-
общение и тем самым помогая учащимся осознать 
значение золотого правила нравственности в жизни 
людей, педагог выполняет свое гуманистическое 
призвание. 

Гуманистические отношения, возникающие в 
профессиональной деятельности педагога, придают 
ей такую социальную и моральную направленность, 
которая объединяет позиции людей в изменяющемся 
мире на гуманистической основе и являются основой 
духовного единения детей, которые, став взрослыми, 
будут едины в своих жизненных устремлениях. В 
понятии «гуманистические ценности» фиксируются 
гуманистические отношения. 

Деятельность школьника, осуществляемая в кон-
тексте профессиональной деятельности педагога, 
развертывается в рамках задач, которые ставит педа-
гог перед учащимся в образовательном процессе. 

Осознавая и принимая данные задачи, учащийся 
определяет личностную значимость этих задач, соот-
ветствие их собственным устремлениям и возможно-
стям, а также требованиям, которые предъявляет 
учитель. Иными словами, учащийся начинает соот-
носить себя и свою деятельность с личностью учите-
ля и его деятельностью. 

Осознание и принятие задач учеником зависит от 
учителя, от его умения отбирать такие средства, 
формы и методы обучения и воспитания, которые 
создавали бы необходимые условия для осуществле-
ния этого процесса, то есть вызывали бы встречную 
активность ребенка. Руководя учеником, педагог 
вместе с ним в процессе совместной деятельности, 
общения, опосредствования отношений, связей идет 
к цели – «человеческое в человеке». 

В результате такого единства осуществляется по-
стоянное взаимное опосредствование системы отно-
шений, связей, взаимосвязей. Это помогает учителю 
осознать внутреннюю противоречивость целостного 
учебно-воспитательного процесса, прослеживать са-
модвижение ученика к поставленной цели образова-
ния, нравственное развитие каждого школьника. 
Единство учителя и учащихся – это, говоря словами 
Г. Гегеля, «единство рефлексии-в-самое-себя и ре-
флексии-в-другое» [17, с. 287]. 

Рефлексия «в другое», «в другого» в образова-
тельном процессе осуществляется как педагогом, так 
и школьником, соотносящим себя и собственную де-
ятельность с педагогом и его деятельностью. 

Анализируя собственную деятельность, школь-
ник анализирует и деятельность учителя. При этом 
специфика рефлексии школьника состоит в том, что 

он рефлектирует «в другого». Этим «другим» явля-
ется личность педагога, его образ. В совместной дея-
тельности ученик опосредует не столько деятель-
ность педагога, сколько его образ, его личность. 

Идея рефлексии школьником «в другого» осно-
вывается на положении А.В. Петровского относи-
тельно того, что отношение одного человека к дру-
гому «опосредуется объектом деятельности, дея-
тельностным содержанием… причем опосредующим 
звеном для личности является уже не объект дея-
тельности, не ее смысл, а личность другого человека 
как соучастника деятельности» [18, с. 227]. 

Спецификой профессиональной деятельности пе-
дагога в целом является ее соответствие предписани-
ям и требованиям, предъявляемым обществом. Такое 
соответствие есть не что иное, как нормативность, то 
есть совокупность предписаний, рекомендаций, 
норм, в которых воплощаются как общие цели, так и 
коллективный опыт познания в области педагогики в 
условиях гуманизации образования. 

Однако это, как отмечает В.В. Краевский, не свод 
незыблемых законов, а ориентиры, которые каждый 
учитель использует по-своему, творчески претворяя 
в учебно-воспитательном процессе научно обосно-
ванные предписания о том, что такое учебно-воспи-
тательный процесс и как его осуществлять, чтобы 
достичь целей обучения и воспитания. Реализуя про-
ект педагогической деятельности, каждый учитель 
творит этот процесс [19, с. 66–67]. Это первая осо-
бенность нормативности. 

Вторая представлена нормативным знанием о 
ценностях, которые в условиях гуманизации образо-
вания приобретают статус моральных норм, что обу-
словливает реальное содержание деятельности учи-
теля. 

Несмотря на то что, как отмечается О.Г. Дроб-
ницким, «никакая совокупность норм не может стать 
универсальным руководством для поведения (дея-
тельности – В.Б., О.П.) человека, так как не может 
охватить все богатство и разнообразие общественной 
жизни» [20, с. 101], для нормативности этого уровня 
характерна прямая направленность требования на 
осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии с нравственными ценностями, содер-
жание которых адекватно целям социального разви-
тия общества. 

Третья особенность нормативности заключается в 
том, что научное знание о ценностях, которое осо-
знается и усваивается учителем при реализации цен-
ностей в учебно-воспитательном процессе, выявляет 
как личностное отношение педагога к ценностям, так 
и создает условия для реализации морального долж-
ного как системы нравственных норм. 

Такой подход к нормативности в профессиональ-
ной деятельности учителя, системообразующим 
началом которой являются гуманистические ценно-
сти, требует от учителя осознания себя субъектом 
данной деятельности. Нормативность определяет 
внешние действия и операции ей соответствующие. 
Сама профессиональная деятельность педагога осу-
ществляется под знаком выбора ценностей в зависи-
мости от условий учебно-воспитательного процесса, 
от решаемых педагогических задач и т.д. 

Там, где есть выбор, нет жесткого следования 

нормам, так как последние являют собой единство 

устойчивого и изменчивого, складывающееся под 

влиянием исторически обусловленных потребностей 

общества. 
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Таким образом, системообразующим началом 

профессиональной деятельности педагога становятся 

те гуманистические ценности, которые, став моти-

вом его педагогической деятельности, представляя 

значение и для него, и для учащегося, реализуются в 

конкретный момент его профессиональной деятель-

ности в рамках гуманистического подхода к лично-

сти ребенка. Ценности, направленные на себя, стано-

вясь ценностями, направленными на другого (прежде 

всего учащегося), являются гуманистическими, опре-

деляя тем самым содержание профессиональной дея-

тельности педагога. 
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Abstract. Critically important question concerns the problem of humanistic values as a system-forming principle 

of the professional activity of a teacher. That is motivated by the necessity of solving the task of educating a human-

istically-oriented student in the framework of a damaged value paradigm. The article proves the values in the profes-

sional activity of the teacher and emphasizes the role of humanistic values as a system-forming principle of the pro-

fessional activity of a teacher. That is important in the framework of the humanistic ethics. The article shows that the 

focus of humanistic ethics has always been under consideration. Moreover that is important to show that the key vi-

sion of the humanistic ethics is the knowledge of a man which is necessary concerning the values and norms of life 

as an individual, and society as a whole. It shows that humanistic ethics consider humanistic values to be accepted by 

all higher forms of culture and common to these forms. The authors of the article analyze humanistic values and find 

it is important to show that some scientists identify humanistic and universal values. The article shows that human-

ism values is a system-forming principle of the professional activity of a teacher and it helps the teacher to form, to 

educate and to develop the human in a child, participate in his up-bringing process. Thus, the teacher aims not to re-

main outside his field of humanistic vision. The article analyzes the factors affecting the effectiveness of the realiza-

tion of values. Moreover the article describes the fact that moral values are becoming humanistic values. To do so, it 

is necessary to consider interpersonal collaboration between a student and a teacher. Humanistic approach has a big 

role. The authors of the paper believe the importance of «reflection-in-itself-reflection and-in-another» in a teaching 

process for further warm cooperation between a student and a teacher as well as understanding of the role and mech-

anisms of humanistic values. The essence of normative professional activity of the teacher is revealed. 
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