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ты, разрабатывать и осуществлять меры по совершенствованию процесса 
изучения теории и методики обучения истории и обществознанию. 
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Некоторые философские аспекты проблемы  

ценностных ориентаций 
 

          Проблема ценностных ориентаций является в наши дни одной из акту-
альных и тем самым привлекает к себе внимание различных ученых. Суще-
ствует большое количество определений понятия «ценность», в которых рас-
сматривается один или несколько аспектов «ценности», исходя из той или 
иной цели исследования. 

Аксиология - философское учение о природе ценностей, их месте в 
реальности, структуре ценностного мира, их связи, обусловленности соци-
альными и культурными факторами, структурой личности. В ходе историче-
ского процесса можно заметить такую тенденцию; проблема ценностей все-
гда актуализировалась, ее постановка обострялась, приобретала широкое 
социальное и нравственное значение в сложные, переломные моменты, ко-
гда прежние традиции и устои теряли свою актуальность и значимость, и 
тогда начиналась их замена новыми идеалами и целями. 

Возведение понятия «ценность» в ранг философской категории при-
нято связывать с философией Германа Лотце. «Ценностные определения» 
относятся к тому, что быть должно, то есть к миру должного, к миру «идей 
полноценного, святого, доброго и прекрасного». Для дальнейшей разработ-
ки ценности было важно понятие «значимость». Данное понятие было вве-
дено у Лотце как особое объективно-идеальное бытие. Если термин «фило-
софия ценности» возник в XIX столетии, то термин «аксиология» появился 
в начале XX века. В 1902 году он был применен французским философом П. 
Лапи, а в 1908 году - Э.Гартманом. Однако целостное учение о ценности 
сложилось не только как «философия ценности», но и как понимание «об-
щезначащих ценностей» в качестве основного предмета самой философии в 
Баденской школе неокантианства. По мнению ее основателя В. Виндельбан-
да, философия может существовать «лишь как учение об общезначащих 
ценностях». По его мнению, задача философии - постигать «общезначащие 
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ценности», «которые образуют общий план всех функций культуры и осно-
ву всякого отдельного осуществления ценности. Но и эти ценности она бу-
дет описывать и объяснять лишь с той целью, чтобы отдать отчет в из значе-
нии: она рассматривает их не только как факты, но и как нормы». 
Ценности - это обобщенные цели и средства их достижения, выполняю-

щие роль фундаментальных норм. Они обеспечивают интеграцию общества, 
помогая индивидам осуществлять социально одобряемый выбор своего по-
ведения в жизненнозначимых ситуациях. Система ценностей образует внут-
ренний стержень культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и инте-
ресов индивидов и социальных общностей (8, 74). Генезис слова «ценность» 
показывает, что в нем соединились три значения: характеристика внешних 
свойств вещей и предметов, выступающих как объект ценностного отноше-
ния, психологические качества человека, являющиеся субъектом этого отно-
шения; отношения между людьми, их общение, благодаря которому ценно-
сти обретают общезначимость. Необходимо подчеркнуть, что ценности не 
первичны, «... они производны от соотношения мира и человека, выражая то, 
что в мире, включая и то, что человек создает в процессе истории значимо 
для человека» (9, 365). Причем эта значимость имеет в ценности нравствен-
ный характер, поскольку выражает такое отношение к предметной действи-
тельности, которое основано на добре и зле. М.С. Бургин и В.И. Кузнецов 
определяют ценность объекта как значение его свойства в отношении к неко-
торой системе (2, 113). Суть понятия ценность одна: ценностью объявляется 
предмет некоторого интереса, желания, стремления и т.п., т.е. объект, значи-
мый для человека или группы лиц. Позитивная ценность (добро) - это соот-
ветствие объекта мысли о нем (5, 36). Г.П. Выжлецов рассматривает цен-
ность как межсубъектное отношение, а М.С. Каган говорит о существовании  
ценностного отношения в системе объектно-субъектных, отношений как вы-
явления значения объекта для субъекта (3, 56; 6, 66-67). Н.И. Лапнин харак-
теризует ценности как а) обобщенные представления людей о целях и нор-
мах своего поведения; б) выполняющие роль фундаментальных норм; в) вы-
ражающие смыслы культуры; г) влияющие на интересы и мотивы действия 
людей; д) имеющие основания в индивиде и обществе. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что многие ученые связывают ценности с человеком, с 
субъектом, что ценностей вне человека и общества нет, и вне отношения к 
человеку предметы сами по себе ценностной классификации не подлежат. 

Появление понятия «ценностная ориентация» было положено разра-
боткой теории ценностей в 60-х годах, а еще раньше, в 50-х годах, разработ-
кой в психологической литературе теории мотивации. С.А. Рубинштейн го-
ворил о необходимости понятия, обозначающего устойчивое отношение 
личности к различного рода внешним ситуациям, в основном однородным. 
Так как мотивы в психологии понимаются как устойчивые временные со-
стояния, представляющие собой реакцию человека именно на конкретную 
жизненную ситуацию, то наделение мотива качеством устойчивости и спо-
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собностью к обобщению позволило говорить о новых моментах в содержа-
нии этого понятия (9, 208). Ценностные   ориентации рассматриваются как 
«важнейшие элементы структуры личности», закрепленные жизненным 
опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и ограничивающие 
значимое, существенное для данного индивида от незначимого, несущест-
венного (9, 210). Важно подчеркнуть, что ценностные ориентации относятся 
к числу таких общенаучных понятий, гносеологическое значение которых 
особенно велико для педагогики. По мнению социологов, включение ценно-
стных ориентации в структуру личности позволяет уловить наиболее общие 
социальные детерминанты мотивации поведения, истоки которой следует 
искать в социально - экономической природе общества, его морали, идеоло-
гии, культуре, в которой формировалась социальная индивидуальность (В.А. 
Ядов). В работе Б.Г. Ананьева «Человек как предмет познания» ценностные 
ориентации характеризуются как направленность личности на те или иные 
ценности: связь с миром человеческих ценностей и принадлежность не про-
сто к сознанию, а к поведению личности, их практически действенный ха-
рактер (1, 53). Человек, наполняя смыслом окружающий его мир, осваивая, 
распредмечивая его, всякий раз придает ему новое, ценностно-смысловое 
измерение. В связи с тем, что ценностные ориентации являются компонен-
том не только сознания, но и поведения, избирательность отнюдь не ограни-
чивается рациональным предпочтением или выбором той или иной ценно-
сти. Она должна стать достоянием духовной жизни индивида, превратиться 
в его убеждения. Ценностные ориентации человека динамичны: они видо-
изменяются с возрастом, по мере накопления опыта, получения образования 
и т.д. По словам С.Л.Рубинштейна «история становления личности может 
быть понята как история актуализации одних ценностей и ниспровержения других» (9, 370). 

Иерархическая пирамида наивысших ценностей венчается «челове-
ком», он цель и мера всех вещей. Человек, наполняя смыслом окружающий 
его мир, осваивая, распредмечивая его, всякий раз придает ему новое, ценно-
стно-смысловое измерение, всякий раз как бы заново порождает его и тем 
самым порождает себя, обретая себя в этом человеческом мире. Ценностные 
отношения к жизни интегрируют в себе следующие характеристики: призна-
ние права на жизнь каждого человека; восприятие жизни во всex ее разно-
видностях, формах; содействие жизни по мере сил и способностей; осмыс-
ленная жизненная позиция. Осознавая жизнь, человек одновременно выдви-
гает требования к ней, они отражены в таких категориях как «счастье», «сво-
бода», «справедливость», «совесть» и т.д. 
Анализ философской, социально-психологической литературы дает ос-

нование рассматривать ценностные ориентации как систему эталонов, цен-
ностных представлений, стремлений, целей, интересов и других психиче-
ских реальностей, отражающих направленность сознания и деятельности. 
Ценности выступают одним из оснований ценностных ориентации личности. 
Ценностные ориентации имеют устойчивый, инвариативный характер, обес-
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печивая определенную смысложизненную позицию личности. Ценностные 
ориентации всегда альтернативны. Если человек сориентирован на добро в 
душе и поведении, то тем самым он исключает из своих ценностных ориен-
тации зло. Ценностные ориентации характеризуют, с одной стороны, связь 
человека с его жизнью в обществе, его потребности и интересы, а с другой 
стороны, с жизнью человека в культуре, его стратегические цели, идеалы, 
смыслы жизни. Это значит, что они характеризуют индивидуальное духовно-
культурное бытие сущности человека. 
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В курсе «Теория и методика обучения истории» главной целью 
является подготовка студентов к преподаванию предметов историко-
обществоведческого цикла. Направления контрольно-оценочной деятельно-
сти определяются основными разделами программы курса. При оценивании 
необходимо учитывать уровень самостоятельной работы студентов с мето-
дической литературой: владение информацией об освещенности рассматри-
ваемого вопроса в отечественной методической литературе, умение анали-
зировать и сравнивать подходы, принципы, концепции, обобщать изученный 
материал, делать и аргументировать свои выводы.  

Основным критерием контрольно-оценочной деятельности препода-
вателя педагогического вуза должна стать подготовленность студента к 
практической деятельности. Это выражается в умении применять получен-
ные знания на практике, способности составить конспект урока и провести 
аудиторный урок по выбранной теме. 


