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К вопросу об интерпретации понятия  
«ценностное отношение к педагогической деятельности»  
в историко-педагогическом контексте
On the question of interpretation of the concept  
«value attitude to pedagogical activity» i 
n the historical and pedagogical context

Аннотация. В историко-педагогическом контексте представлен анализ понятия «ценностное отношение к педагоги-
ческой деятельности». Цель обращения к проблеме вызвана необходимостью выявления оптимальных 
путей формирования ценностного отношения к педагогической деятельности у работников образова-
ния. Лишь ценностное отношение учителя в выполняемой деятельности позволит достичь результа-
тивности, как в системе образования в целом, так и в личностном развитии каждого из обучающихся.

Abstract. In the historical and pedagogical context, the analysis of the concept of «value attitude to pedagogical activity» 
is presented. The purpose of addressing the problem is caused by the need to identify the best ways to form 
a value attitude to pedagogical activity among education workers. Only the value attitude of the teacher in 
the activity performed will allow to achieve effectiveness, both in the education system as a whole, and in 
the personal development of each of the students.

Ключевые слова: учитель, современное образование, ценностное отношение, педагогическая деятельность, исто-
рико-педагогический контекст.

Keywords: teacher, modern education, value attitude, pedagogical activity, historical and pedagogical context.

Главное условие обеспечения качественного образования в любой стране – наличие высо-
ковалифицированных педагогических кадров. Учитель – это ключевая фигура в решении целого ряда 
приоритетных задач образования.

Система образования претерпевает серьезные изменения, от педагога требуется на современном 
этапе ее развития не только наличие базовых профессиональных компетенций. Современная школа – 
это современный учитель, который, на наш взгляд, должен обладать и такими компетенциями, как быть 
способным работать по инновационным информационным технологиям; обладать коммуникативными 
навыками; уметь проектировать и моделировать любое образовательное явление; работать на каче-
ственный результат[3].

Главное – учитель должен быть профессионалом своего дела и стремиться быть образцом, с кото-
рого обучающийся захочет брать пример. Но стать высококвалифицированным профессионалом мож-
но лишь при наличии высокого уровня мотивации и сформированного ценностного отношения к вы-
полняемой профессиональной деятельности.

Наши размышления являются попыткой представить интерпретацию понятия «ценностное отно-
шение к педагогической деятельности» в историко-педагогическом контексте. Вопрос требует также 
рассмотрения методологии формирования ценностного отношения к педагогической деятельности.

Ценностное отношение педагогов к своей деятельности проявляется в образе и стиле жизни, в твор-
ческом отношении к процессу личностного и профессионального становления. На практике такая дея-
тельность предполагает:

– реализацию деятельностного подхода, предусматривающую творческую установку по отноше-
нию к становлению и совершенствованию педагогической деятельности;

– придание педагогической деятельности ценностно-ориентированного характера с целью форми-
рования мотивационно-ценностного отношения;

– формирование волевой сферы личности как необходимого условия успешности любой деятельности.
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Для определения сущности и содержания понятия «ценностное отношение к педагогической дея-
тельности» необходимо уяснить значение взаимосвязанных категорий и понятий – «ценность», «цен-
ностная ориентация», «отношение», «ценностное отношение», «здоровый образ».

Теория ценностей первоначально разрабатывалась аксиологией. Одним из родоначальников теории 
о ценностях был Аристотель, создавший знаменитую этику ценностей. Позже немецкий философ И. 
Кант обосновал свою формальную этику ценностей, сделав вывод о том, что ценность, хотя и не явля-
ется реальным образованием, представляет собой объективное и либеральное по содержанию образо-
вание. В силу своей материальной природы она обладает способностью определять содержание пове-
дения [9, с. 526].

Ф. Ницше (конец XIX в) указывал на значимость оценки в формировании ценностного отношения, 
так как из оценки, по его мнению, возникает ценность: «без оценки пуст был бы орех бытия... Жить не 
мог бы народ, не умей он оценивать» [9, с. 368]. Бытие он трактовал как ценность [6, с. 5].

В первой половине XX в. аксиология развивалась в трудах зарубежных ученых: М. Вебера, Р. Пер-
ри, Э. Агацци, Г. Риккерта, А. Уайтхеда.

Со второй половины XX в. теория о ценностях получила большее развитие в философии, психоло-
гии и социологии.

Как отмечал Т. Парсонс, проблема ценностей является классической философской проблемой [9, с. 
12]. Проблема слишком важна, чтобы оставить ее только философам. Не только философы, но и ученые 
других наук, прежде всего педагогики и психологии, обязаны заботится о человеческих ценностях.

Вклад в развитие теории ценностей внесли философы В.П. Тугаринов, В. Брожик, М.С. Каган, Н.З. 
Чавчавадзе, Г.П. Выжлецов, рассматривавшие ценности в основном с позиции диалектического мате-
риализма.

В области педагогики и психологии значимый вклад в разработку проблемы аксиологии человека и 
его жизнедеятельности внесли К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выгот-
ский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.И. Шевандрин и др.

Тем не менее, до сих пор нет единого мнения на природу, сущность, значение, условия реализации 
и классификацию ценностей. Философы и социологи трактуют понятие «ценность» исходя, как прави-
ло, из методологии, принятой в данной науке, привнося определение моменты, которые могут помочь 
решению частных проблем и задач как теоретического, так и практического плана. Так, в философском 
словаре Е.Ф. Губского понятие «ценность» трактуется так: «Ценность – то, что чувства людей диктуют 
признать стоящим над всем и к чему можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признани-
ем, почтением. Ценность является не свойством какой-либо вещи, а сущностью и … условием полно-
ценного бытия объекта» [10].

М.С. Каган охарактеризовал ценность как силу, определяющую поведение любого человека [6]. На 
ее основе люди строят отношения, определяют критерии и приоритеты, выдвигают цели своей деятель-
ности. Определение ценностей М.С. Кагана определяет их сущность.

Психология трактует ценности как элементы структуры сознания личности (потребности, мотивы, 
интересы, убеждения и т.п.). Своим возникновением ценности обязаны потребностям человека [2, с. 
26]. Все ценности реализуются в процессе удовлетворения потребностей (биологических, психологи-
ческих, социальных) [10, с. 325]. Но в процессе реализации ценностей, у личности формируются новые 
потребности. В этом и заключается диалектическое взаимодействие ценностей и потребностей.

Ценности мотивируют деятельность и поведение человека. Этот факт важен для понимания значе-
ния ценностей при формировании мотивационной сферы личности. Всякая ценность направляет жиз-
ненную энергию человека на себя и требует от человека своей реализации, которое состоит в том, 
чтобы следовать требованию, исходящему от ценности и подчинять этому требованию повседневную 
жизнь [10, с. 527]. В этом состоит значение ценностей в деле формирования норм, привычек, образа 
жизни, стиля поведения, необходимых для успешного функционирования общества, государства, соци-
ума.

Подводя промежуточный итог нашим размышлениям, можно обобщить:
– центральная позиция личности, общий подход к миру и самому себе формируется благодаря цен-

ностям;
– поведение и поступки стимулируют ценности, действуя как важный фактор мотивации личности.



72

В соответствии с теорией деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), раз-
витие личности возможно лишь в процессе деятельности. При этом личность не просто реализует себя 
в деятельности, а в соответствии со своими жизненными ценностями [1, с. 287]. При этом необходимо, 
чтобы субъект «запланировал» ценность в своем сознании, направил свою деятельность на овладение 
ею. В таком случае ценность дает импульс для познавательных, эмоциональных и волевых процессов, 
играющих важную роль в программе жизненной деятельности человека [5, с. 131].

В определении отношений и в характеристике деятельности прослеживается ценностный аспект. 
Для уяснения механизма формирования ценностного отношения к профессиональной деятельности 
необходимо выявить взаимосвязи понятий «отношение», «ценность», «деятельность».

В.Н. Мясищев (один из основоположников теории отношений) характеризовал отношения и их 
взаимосвязь с деятельностью и ценностями так:

– отношения человека представляют сознательную, избирательную, основанную на опыте связь его 
с различными сторонами объективной действительности, выражающуюся в его действиях, реакциях и 
переживаниях;

– отношения человека избирательны, прежде всего в эмоционально-оценочном смысле, так как 
сознательное отношение представляет собой высший уровень отношения к действительности;

– отношения образуются и формируются в процессе деятельности;
– подлинно человеческие отношения – это ценности;
– отношения – это сила, потенциал, определяющий степень интереса, выраженности эмоций, на-

пряжения желания или потребности [8].
Поэтому отношения являются движущей силой личности.
В понимание сущности механизма формирования отношений личности ясность внесла К.А. Абульха-

нова-Славская: «Все отношения личности к действительности носят ценностный характер» [1, с. 189]. 
Развивая положение о единстве сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 
Л.С. Выготский) К.А. Абульханова-Славская делает важный вывод: «Простое исполнение деятельности 
не развивает и даже не обогащает личность – важно отношение личности к деятельности».

Здесь скрыта одна из причин низкой эффективности обучения и воспитания. Ценностное отноше-
ние к педагогической деятельности, в отличие от обычной, сопровождается напряженной психической 
работой сознания обучающего, наполнено стремление реализовать заявленную цель:

– на первом этапе (целеполагание), в соответствии с требованиями, исходящими от ценности, субъ-
ект решает для чего совершать деятельность;

– на втором этапе (осознание) происходит поиск решения: что необходимо делать для реализации 
данной ценности;

– на третьем этапе (осмысление) субъект ищет решение освоения ценности: как совершать данную 
деятельность, чтобы достичь успеха.

Если некоторые пропущены, это приведет к механическому принятию чужих стереотипов мышле-
ния и (или) поведения; деятельность утратит творческий, осознанный характер.

Формирование ценностного отношения, по мнению К.А. Абульхановой-Славской, заключается в 
решении конкретных задач, в ходе которых педагог учится оценивать свои возможности соотноситель-
но с задачами и себя по реальным достижениям. С определенного этапа субъект начинает совершен-
ствовать свою деятельность на сознательной основе, что связано в механизмами самооценки, оценки 
своих достижений и неудач, включения оценочного механизма регуляции качества деятельности [1, с. 
185].

М.С. Каган писал, что ценностное отношение, как все явления и процессы, имеет содержание и 
форму проявления этого содержания. Содержательная сторона ценностного отношения – это вопло-
щенное в нем осмысляющее отношение субъекта к объекту, отражающее реальное, жизненно-практи-
ческое отношение. Другими словами, речь идет о мировоззрении субъекта, так как мировоззрение есть 
система ценностей [6, с. 82–83]. В процессе ценностного отношения изменяется и объект, и субъект.

Подводя итог размышлениям о проблеме ценностного отношения к педагогической деятельности, 
процитируем Х. Триандиса – «Отношения включают в себя то, что именно люди думают и чувствуют об 
объекте. Поведение определяется не только тем, что бы хотелось делать людям, но и тем, что они считают 
необходимыми последствиями их поведения» [11, с. 153].
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Анализ проблемы формирования ценностного отношения к педагогической деятельности в истори-
ко-педагогическом контексте позволяет сделать вывод, что залогом успешного формирования ценност-
ного отношения к педагогической деятельности является активность субъекта (педагога) и творческая 
деятельность, а процесс формирования ценностного отношения к педагогической деятельности немыс-
лим без ценностной ориентации на ее результат.

Только личностное стремление педагога к формированию ценностного отношения к педагогиче-
ской деятельности, на наш взгляд, сможет зажечь в ней «факел», наполнив ее при этом смыслом и 
ценностями [4, с. 6].
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Аннотация. Рассматриваются общие вопросы методологических оснований изучения педагогического образования 
как объекта историко-педагогического исследования в парадигме антропологического подхода, в кото-
ром наиболее отчетливо прослеживается синтетичность педагогического знания. Подчеркивается и 
обосновывается необходимость историко-педагогической рефлексии, способствующей расширению 
возможностей изучению актуальных теоретических и прикладных проблем подготовки педагогов. 
Обобщается методологическая схема исследования педагогического образования на основе историче-
ской динамики его изменений.

Abstract. Are considered general questions of the methodological bases of the study of pedagogical formation as the subject 
of a historico– pedagogical study in the paradigm of the anthropological approach, in which most distinctly 
is outlined the synthetical character of pedagogical knowledge. Is emphasized and is based the need for the 
historico– pedagogical reflection, which facilitates the expansion of possibilities to the study of the urgent 
theoretical and applied problems of training teachers. The methodological diagram of a study of pedagogical 
formation on the basis of the historical dynamics of its changes is generalized.
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Современные реалии, характеризующиеся ярко выраженной динамикой изменений в систе-
ме образования, ставят перед необходимостью рассмотрения условий и механизмов развития системы 
профессиональной подготовки педагогов не только в целях понимания многоаспектности гуманизации 
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