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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

Катричева Т.Ю. 
 
Исследованию проблемы педагогических ценно-

стей и их классификации посвящены работы Н.П. 
Аникеевой, А.М. Булынина, С.Г. Вершловского, Дж. 
Хазард, И.Ф. Исаева, Е.И. Казаковой, Л.Х. Магамадо-
вой, В.А. Сластенина, В.Э. Тамарина, Е.Н. Шиянова и 
др. Так, И.Ф. Исаев (1,63) выстраивает следующую 
иерархию ценностей: 

→ социально-педагогические 
→ профессионально-груповые 
→ личностно-педагогические. 
Первые отражают характер и содержание тех 

ценностей, которые функционируют в обществе и 
появляются в общественном сознании. Они представ-
ляют собой совокупность идей, представлений, норм, 
правил, традиций, регламентирующих педагогиче-
скую деятельность в рамках общества. 

Профессионально-групповые ценности представ-
ляют собой совокупность идей, концепций, норм, ре-
гулирующих и направляющих педагогическую дея-
тельность в рамках определенных образовательных 
институтов. Совокупность таких ценностей имеет 
целостный характер, обладает относительной ста-
бильностью и повторяемостью. Эти ценности высту-
пают ориентирами педагогической деятельности в 
определенных профессионально - педагогических 
группах (школа, лицей, колледж, вуз). 

Личностно-педагогические ценности – это аксио-
логическое «Я» учителя, которое отражает цели, мо-
тивы, идеалы, установки и другие мировоззренческие 
характеристики личности, составляющие в своей со-
вокупности систему ее профессионально-ценностных 
ориентаций. 

Как видим, данная классификация, описывая по-
рождение, существование и движение педагогических 
ценностей по вертикали (от общества к социальной 
группе и дальше к личности), достаточно полно вос-
производит их многомерность – уровни существова-
ния. Однако многосторонность ценностей остается 
нераскрытой. Классификация предложенная Исаевым 
не отражает конкретные группы и подгруппы ценно-
стей, которые во взаимосвязи с социально-
педагогическими и профессионально-групповыми, 
служат основанием для формирования личностно-
педагогических ценностей, аксиологического «Я» 
учителя. 

С.Г. Вершловский и Дж. Хазард, исследуя ценно-
стные ориентации российских и американских педа-
гогов, выделили следующие группы педагогических 
ценностей: 

1) ценности, раскрывающие профессиональный 
статус педагога; 

2) ценности, показывающие степень вовлечен-
ности личности в педагогическую профессию; 

3) ценности, отражающие цели педагогической 
деятельности. 

Как видим, основой выделения педагогических 
ценностей для авторов послужила удовлетворенность 
работой и возможность самореализации в профессио-
нальной деятельности, однако это, на наш взгляд, не 

отражает всего многообразия педагогических ценно-
стей (2). 

Е.Н. Шиянов (3), положив в основу классифика-
ции материальные, духовные и общественные по-
требности учителя, которые служат ориентирами его 
социальной и профессиональной активности, предло-
жил следующее разделение педагогических ценно-
стей: 

1) ценности, связанные с утверждением лично-
сти в социальной и профессиональной среде: общест-
венная значимость труда учителя, престижность педа-
гогической деятельности, признание профессии бли-
жайшим окружением и т.п.; 

2) ценности, удовлетворяющие потребность 
учителя в общении: общение с детьми, коллегами, 
референтными людьми; переживание детской любви 
и привязанности; обмен духовными ценностями; 

3) ценности, связанные с развитием творческой 
индивидуальности: возможности развития профес-
сионально-творческих способностей; приобщение к 
мировой культуре; занятие любимым предметом, по-
стоянное самосовершенствование; 

4) ценности, позволяющие осуществлять само-
реализацию: творческий характер труда учителя, ро-
мантичность и увлекательность педагогической про-
фессии; 

5) ценности, связанные с удовлетворением ути-
литарно-прагматических потребностей: возможность 
получения гарантированной государственной службы, 
оплаты труда и длительность отпуска и т.п. (3). 

Н.Ю. Гузева, рассматривая проблему формиро-
вания профессионально-значимых ориентаций буду-
щего учителя в условиях педагогического колледжа, 
выделяет три группы педагогических ценностей: 

1) ценности, связанные с условиями профессио-
нальной деятельности: «свобода» в педагогическом 
процессе; постоянное общение с людьми; подробно 
расписанный трудовой процесс; гуманистический 
характер профессии; постоянное самосовершенство-
вание; знание своего предмета; уважение и благодар-
ность людей; творческий характер труда; 

2) ценности ,  связанные  с  личностно -
мотивационной сферой учителя: наличие перспекти-
вы профессионального роста; продолжение семейных 
традиций; соответствие профессии склонностям, ин-
тересам; желание быть в центре внимания людей; 

3) ценности, отражающие управленческие ас-
пекты образовательной деятельности: возможность 
воздействовать на поведение других людей и направ-
лять их; любовь – взаимоотношение учителя и учени-
ка; возможность передать свое мастерство, знания. 

Несмотря на некоторую противоречивость, две 
последние классификации, на наш взгляд, достаточно 
полно отражают многосторонность педагогических 
ценностей. Однако в отличие от предыдущих они не 
дают реальной теоретической основы для построения 
процесса формирования ценностных ориентаций. 

Подводя промежуточный итог, мы должны отме-
тить, что наиболее приемлемыми для нашего иссле-
дования оказались классификации, предложенные 
С.А. Днепровым, И.В. Дубровиной, И.Ф. Исаевым (1), 
Н.З. Чавчавадзе, исходившими из положения о том, 
что ценностные ориентации отражают социальную 
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детерминированную и зафиксированную в психике 
личности направленность на цели деятельности и 
средства их достижения. 
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ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 
НА НЕХИМИЧЕКСИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

Конева Е. Л., Машкова С. А. 
Дальрыбвтуз, 
Владивосток 

 
Главная проблема, которая осознается сегодня 

всеми, состоит в том, что российское образование, 
обладая фундаментальностью, не всегда формирует у 
студента необходимые в будущей деятельности прак-
тические навыки, нарушается так называемая связь 
«фундаментальных знаний и практической деятельно-
сти». Поэтому требуется создать условия для «актив-
ного обучения», которое предполагает, что студент 
является важной его частью, и занимает ту самую 
«активную» позицию, при которой он должен адапти-
роваться к стремительному изменению количества и 
качества жизненно необходимой информации, к из-
менению содержания и условий труда, готовности к 
смене направления профессиональной деятельности. 

Специалисты мореходного факультета организу-
ют профессиональную деятельность в экстремальных 
условиях длительного плавания, осуществляют экс-
плуатацию машин и механизмов в условиях сильно 
агрессивных (с химических т.з). сред именно это обу-
славливает целесообразность химического образова-
ния. 

Изучение курса химии играет важную роль в раз-
витии образного мышления, в творческом росте бу-
дущих специалистов. Дает возможность сформиро-
вать у студентов представление о составе и свойствах 
некоторых простых и сложных веществ и разнообраз-
ных химических явлениях на эмпирическом и атомно-
молекулярном уровнях. Глубокое понимание законов 
химии и их применение позволяет совершенствовать 
существующие, так и создавать новые процессы, ма-
шины, установки и приборы. При этом накопление 
знаний происходит на основе наблюдений, рассужде-
ний, исследовательского лабораторного практикума и 
самостоятельной работы, которая имеет высокую ин-
дивидуальную направленность. 

Следовательно, содержание курса химии в выс-
шей школе должно быть ориентированно на обеспе-
чение подготовки специалистов широкого профиля. 

Для достижения более высокой химической под-
готовки студентов и умению их применять знания на 
практике, предлагается модернизация курса «Химии». 
Он ориентирован на подготовку личности, адекватно 
отвечающей требования эпохи новых информацион-
ных технологий. 

Принципиально новый подход в решении этой 
проблемы открывают идеи гуманизации, системно-
структурный подход, современные информационные 
технологии. Проникая в систему образования они 
становятся активными компонентами процесса обу-
чения, изменяя структуру, организацию, формы и 
методы обучения, создают условия для самоопреде-
ления и самореализации обучаемого как личности. 
При этом изменяется сам характер организации 
обучения: оно строится как совместная поисковая 
деятельность студента и преподавателя.  

Значительное место в программе курса отво-
дится вовлечение курсантов в научную работу ка-
федры. Многие из них принимают активное участие 
в научно-практических, студенческих конференциях. 
Такой процесс повышает заинтересованность сту-
дентов в изучении химии. 
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Образовательные средне специальные, профес-

сиональные и высшие школы лихорадит от непре-
рывных реформ ,в которых затерялось ее основное 
назначение. Раньше таким назначением считалось 
ускорение научно-технического прогресса . Государ-
ственные вузы остались без концептуального крите-
рия,а частные вузы получили право в рамках Консти-
туции РФ выдвигать другие критерии. Указ Прези-
дента РФ от 1 апреля 1996года № 440" О концепции 
перехода Российской Федерации к устойчивому раз-
витию" определяет важное значение разработке ком-
плексных межрегиональных и региональных схем с 
учетом местных особенностей. Критериями принятия 
решений и показателями устойчивого развития явля-
ются целевые ориентиры по показателям качества 
жизни населения, уровня экономического развития и 
экологического благополучия региона, состояния здо-
ровья населения, состояние окружающей среды и ее 
отклонения, уровень знаний и образовательных навы-
ков, уровень занятости населения, степень реализации 
прав человека и т.д. По данному Указу " движение 
человечества к устойчивому развитию в конечном 
счете приведет к формированию предсказанной 
В.И.Вернадским сферы разума( ноосферы), когда ме-
рилом национального и индивидуального богатства 
станут духовные ценности и знания Человека, живу-
щего в гармонии с окружающей средой"[1].  

Современная идеология перехода Российской 
Федерации к устойчивому ноосферному развитию 
должна стать официально признанной национальной 
идеологией России,а государственные вузы должны 


