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Аннотация.  Обосновывается положение о том, что в качестве цели воспитания может выступать только 
система личностных ценностей, образующая основание личностного опыта человека, его личностной куль-
туры. Посредством этого обеспечивается понимание целостности результата как образования в целом, так 
и воспитания в частности. На основе знаний о природе личностных ценностей устанавливаются требования 
к определению и описанию целей воспитания при проектировании педагогических систем.
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Введение
Организация воспитания в условиях современ-

ности требует проектирования воспитательной 
системы на строго научном основании. Реали-
зация этой методологической задачи не может 
быть осуществлена только лишь через обобще-

ние передового педагогического опыта, что было 
свойственно до 1960-х гг., или компиляции про-
ведённых кем-то и описанных в интернете воспи-
тательных мероприятий, как это часто делается 
сейчас. Научное проектирование педагогических 
систем (в том числе и воспитательных) в первую 
очередь предполагает применение системно-де-
ятельностного подхода. Согласно системному © Худякова Н. Л., 2024
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 подходу воспитательная система как система пе-
дагогическая предполагает определение качеств 
всех элементов воспитательного процесса по от-
ношению к чётко описанной цели воспитания.
Основными элементами воспитательной педа-

гогической системы являются: 1) цель воспита-
ния (точнее, сис тема целей воспитания) как си-
стемообразующий элемент, 2) содержание вос-
питания, 3) комплекс форм, методов и приёмов 
воспитания, представляющих собой способы 
организации педагогического взаимодействия. 
Названные элементы представляют собой и ос-
новные группы педагогических условий, обеспе-
чивающих реализацию определённых целей вос-
питания. Чётко описанной общей целью (систе-
мой целей) воспитания может считаться только 
та, которая отражает характеристики его конеч-
ного результата как некой целостности, которая 
может быть диагностирована. В то же вре мя 
система воспитания всегда выступает неотъем-
лемым элементом образовательного процесса (об-
разовательной системы) и взаимосвязана с систе-
мой обучения. Это значит, что цель воспитания 
является только частью общей цели образования, 
должна дополнять цель обучения и быть с нею 
взаимообусловленной. Выполняется ли это поло-
жение системного подхода при определении це-
лей воспитания?
В Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 (с измене-
ниями и дополнениями, вступившими в силу 
с 01.01.2024) определяются основные понятия си-
стемы образования в РФ. Образование рассмат-
ривается как «единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения», а образование — как ре-
зультат этого процесса как «совокупность при-
обретаемых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, опыта деятельности и компе-
тенции определённых объёма и сложности» [4]. 
В то же время образование имеет целью «интел-
лектуальное, духовно-нравственное, творческое, 
физическое и (или) профессиональное развитие 
человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов» [4], то есть речь идёт 
о развивающем образовании, складывающемся 
из процессов воспитания и обучения.
Обучение в законе «Об образовании в РФ» 

понимается как «целенаправленный процесс 
организации деятельности обучающихся по ов-
ладению знаниями, умениями, навыками и ком-
петенцией, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опы-
та применения знаний в повседневной жизни 

и формированию у обучающихся мотивации 
получения образования в течение всей жизни» 
[4]. Сравнительный анализ содержания понятий 
«образование» и «обучение» позволяет сделать 
вывод, что результатом воспитания являются 
ценностные установки, но при определении со-
держания понятия «воспитания» в качестве це-
лей воспитания называются не определённые 
ценностные установки, а качества личности, 
чувства и состояния человека: «Воспитание — 
деятельность, направленная на развитие лично-
сти, формирование у обучающихся трудолюбия, 
ответственного отношения к труду и его ре-
зультатам, <…> формирование у обучающих-
ся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и право-
порядку, человеку труда и старшему поколе-
нию, взаимного уважения, бережного отноше-
ния к культурному наследию и традициям мно-
гонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде» [4]. Ценности на-
зываются лишь в качестве средств воспитания. 
Это же отражено в одном из принципов в сфере 
образования РФ, который провозглашает: «гу-
манистический характер образования в соот-
ветствии с традиционными российскими ду-
ховно-нравственными ценностями, приоритет 
жизни и здоровья человека, прав и свобод лично-
сти, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданствен-
ности, патриотизма, ответственности, право-
вой культуры, бережного отношения к природе 
и окружающей среде, рацио нального природо-
пользования» [4].
Таким образом, в качестве цели воспитания 

стали рассматриваться теоретически не соот-
несённые друг с другом различные проявле-
ния личности, а точнее проявления личностно-
го опыта человека. Это затрудняет реализацию 
цели воспитания человека как целостности. Оче-
видно, что в качестве целей воспитания названы 
качества личности, которые являются резуль-
татом образования в целом, то есть дополняю-
щих и обу словливающих друг друга воспитания 
и обу чения. Между тем решение проблемы опре-
деления собственно целей воспитания и проек-
тирования воспитательного процесса как педаго-
гической системы в его взаимосвязи с процессом 
обучения не просматривается.
Подойдём к решению проблемы определения 

цели воспитания на основе применения деятель-
ностного подхода.
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Изучение педагогического процесса с позиций 
деятельностного подхода позволяет рассматри-
вать в качестве его взаимосвязанных элементов 
деятельность педагога и деятельность обуча-
ющегося (воспитанника) в их взаимодействии 
(В. Д. Семенов, И. П. Подласый, В. Я. Ляудис 
и др.). При этом цель воспитания, как и цель обра-
зования в целом и цель обучения в частности, — 
это собственно педагогические цели профессио-
нальной деятельности педагога. Для реализации 
этих целей педагогом должны быть определены 
и применены в педагогическом взаимодействии 
основные средства образования (воспитания 
и обучения): содержание образования (воспита-
ния и обучения) и комплекс способов организа-
ции педагогического взаимодействия (форм, ме-
тодов и приёмов воспитания и обучения), обеспе-
чивающих освоение обучающимися (воспитан-
никами) этого содержания.
Содержание образования в целом, воспитания 

и обучения в частности, представляющее собой 
специально отобранный и педагогически органи-
зованный в соответствии с целями образования 
общественный опыт, является основным сред-
ством педагогической деятельности — средством 
воздействия на личность обучающегося (воспи-
танника), на его личностный опыт. Обществен-
ный опыт как содержание воспитания образу-
ют знания о «традиционных российских духов-
но-нравственных ценностях и принятых в рос-
сийском обществе правилах и нормах поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства».
В то же время содержание образования явля-

ется объектом и предметом деятельности обуча-
ющегося (воспитанника), направленной на усвое-
ние и освоение общественного опыта. То есть че-
рез содержание образования (воспитания и обу-
чения) осуществляется связь деятельности педа-
гога и деятельности обучающегося (воспитанни-
ка) в педагогическом взаимодействии. Формы, 
методы и приёмы воспитания и обучения пред-
ставляют собой различные способы организации 
этого взаимодействия, обеспечивающего со сто-
роны педагога передачу общественного опыта 
(содержания воспитания или обучения), а со сто-
роны обучающегося (воспитанника) его усвоение 
и освоение.
В результате педагогического взаимодействия 

происходит преобразование имеющегося лич-
ностного опыта обучающихся (воспитанников) 
в его новый личностный опыт через усвоение 
и освоение ими содержания образования как об-

щественного опыта. То есть в деятельности пе-
дагога, как элемента педагогического взаимодей-
ствия, личностный опыт обучающихся (воспитан-
ников) является предметом преобразования и его 
результатом. В деятельности человека, получаю-
щего образование, предметом преобразования яв-
ляется содержание образования (общественный 
опыт), который через педагогическое взаимодей-
ствие включается в его личностный опыт и ста-
новится результатом этой деятельности.
Личностный опыт человека проявляется в ка-

чествах и эмоциональных состояниях его лично-
сти, посредством которых в законодательных до-
кументах системы образования описывают цели 
(ожидаемые результаты) образования в целом, 
воспитания и обучения в частности.
Для того чтобы определить характеристики 

целостного результата (цели) образования и от-
делить цели воспитания от целей обучения, 
необходимо рассмотреть структуру личностно-
го опыта и его типы, характерные для основных 
этапов социокультурного развития человека. При 
решении этой методологической задачи мы опи-
раемся на личностно-ориентированный подход, 
базирующийся на культурно-исторической тео-
рии развития личности, основателем которой был 
Л. С. Выготский.
Общим предметом преобразования в образо-

вательном процессе является личностный опыт 
обучающихся (воспитанников), а его общей це-
лью — их определённый личностный опыт. Лич-
ностный опыт — это и то, что формируется в про-
цессе целенаправленной культурно-опосредован-
ной деятельности человека, и то, что воспроиз-
водится в ней. То есть личностный опыт суще-
ствует как в форме живой целенаправленной де-
ятельности человека, так и в форме содержания 
его сознания. Личностный опыт — это индиви-
дуальный опыт человека, в основании которого 
лежит усвоенный и освоенный им общественный 
опыт. Усвоение общественного опыта предпола-
гает его точное воспроизводство в деятельности 
индивида. Освоение заключается в творческом 
применении общественного опыта в различных 
видах деятельности, что приводит к выявлению 
индивидами потенциальных возможностей усво-
енного и обогащение через это их личностного 
опыта.
В концепции базового содержания общего 

образования, разработанной в начале 1980-х гг. 
И. Я. Лернером, личностный опыт стал рассмат-
риваться как результат освоения социального 
опыта, как результат образования. Педагогом 
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была предложена следующая структура социаль-
ного опыта (содержания образования), совпадаю-
щая со структурой личностного опыта: 1) знания 
о природе, обществе, технике, человеке, мышле-
нии; 2) умения пользоваться этими знаниями как 
способами деятельности; 3) опыт творческой де-
ятельности; 4) опыт эмоционально-ценностного 
отношения к миру, к людям, к себе. «Понимание 
относительной независимости компонентов и од-
новременно их взаимосвязей является решающим 
условием построения современного полноценно-
го, т. е. воспитывающего и развивающего обуче-
ния», — писал И. Я. Лернер [1, с. 15].
Предложенная И. Я. Лернером структура со-

циального опыта была принята за основу многи-
ми педагогами-исследователями, работающими 
в конце ХХ в. С опорой на эту структуру была раз-
работана теория развивающего обучения В. В. Да-
выдова и Д. Эльконина. Несколько преобразован-
ная структура общественного и личностного опы-
та была включена в учебник педагогики И. Ф. Хар-
ламова. В исследованиях И. С. Якиманской, реша-
ющей проблему «постоянного согласования двух 
видов опыта (общественного и индивидуального)» 
[8, с. 76], основное внимание было уделено инди-
видуальному опыту человека, который она назы-
вает ещё и субъектным и личностным опытом. 
И. С. Якиманская определила следующие элемен-
ты такого опыта: 1) предметы, представления, по-
нятия; 2) операции, при ёмы, правила выполнения 
действий (умственных и практических); 3) эмо-
циональные коды (личностные смыслы, установ-
ки, стереотипы). «Все эти составляющие, — пи-
шет она, — могут быть представлены по-разному, 
но обязательно во взаимосвязи» [8, с. 74].
Определение структуры личностного и об-

щественного опыта позволило соотнести с его 
элементами цели воспитания и обучения, опре-
делив общую цель образования: формирование 
личностного опыта как целостности. В то же вре-
мя задача проектирования процесса образования, 
ориентированного на развитие человека, потре-
бовала определения и описания элементов лич-
ностного опыта как развивающихся объектов. 
Нами было определено, что структуру личност-
ного опыта образует:

«1) система личностных ценностей, которые 
представляют собой мыслительные образы, фик-
сирующие устойчивые стремления индивида 
к тому, что переживается им как значимое само 
по себе;

2) целостная картина мира в сознании инди-
вида, которая складывается как система мысли-

тельных образов объектов и явлений действи-
тельности, в которых отражены их свойства 
и взаимосвязи;

3) освоенные индивидом на практике виды, 
средства и способы деятельности, которые так-
же фиксируются сознанием как мыслительные 
образы — это деятельный элемент личностного 
опыта» [6, с. 67].
Названные элементы личностного опыта раз-

виваются в соответствии со свойственными толь-
ко им закономерностями. Знания об этих законо-
мерностях позволяют выявить педагогические 
условия, способствующие наиболее эффективно-
му развитию как отдельных элементов личност-
ного опыта человека, так и этого опыта как це-
лостности. Воспитание обеспечивает развитие 
системы личностных ценностей человека. Обу-
чение — развитие деятельностных способностей 
человека через обучение видам, средствам и спо-
собам деятельности (то есть усвоение и освоение 
умений и навыков), получение знаний о действи-
тельности и развитие целостной картины мира 
в сознании человека.
С названными элементами личностного опы-

та соотносятся и основные группы компетенций, 
которые можно обозначить как ценностно-ориен-
тировочные компетенции, деятельностные ком-
петенции и знаниевые компетенции. По содер-
жанию эти группы компетенций должны харак-
теризовать личностный опыт человека по уста-
новлению определённого вида отношений в его 
целостности.
На основе знаний о закономерностях развития 

отдельных элементов личностного опыта в их 
взаимосвязи и взаимообусловленности можно 
обоснованно определять цели, содержание и спо-
собы организации развивающего образования.
Качественные характеристики отдельных эле-

ментов личностного опыта, описываемые целя-
ми воспитания и обучения, определяются каче-
ствами личностного опыта как целостности, воз-
никающими на основных общих для всех людей 
этапах их социокультурного развития и характе-
ризующими эти этапы. Личностный опыт, обла-
дающий качествами, которые возникают как ре-
зультаты промежуточных и конечного этапов со-
циокультурного развития человека, обозначается 
через категорию «личностная культура», которая 
представлена «частью личностного опыта, устой-
чиво воспроизводимого индивидом в условиях 
самостоятельно принимаемых решений» [6, с. 67].
В эту часть входит вся система личностных 

ценностей человека, только часть знаний о мире 
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и только часть освоенных видов, средств и спо-
собов деятельности. Система личностных ценно-
стей — ядро личностной культуры, она опреде-
ляет свободно реализуемую ценностную направ-
ленность активности человека, является системо-
образующим основанием мировоззрения челове-
ка. Остальные элементы личностного опыта обе-
спечивают реализацию личностных ценностей.
Развитие личностного опыта человека пред-

ставляет собой последовательную смену типов 
личностной культуры, которые мы обозначили 
как «базис личностной культуры, общая личност-
ная культура, личностная культура индивидуаль-
ного уровня, универсальная личностная культу-
ра» [6, с. 68].
Рассмотрение личностной культуры в качестве 

целостного результата социокультурного разви-
тия человека и целостного результата образова-
ния выдвигает на первый план основной при-
знак становления личности — её способность 
к самостоятельной деятельности. Такая целевая 
ориентированность образования предлагалась 
Ф. В. А. Дистервегом, который этапы развития 
духовной жизни человека, определяющие струк-
туру процесса обучения, характеризовал той сте-
пенью самостоятельности, которую допускает 
возраст. Исходя из этого в основании различения 
типов личностной культуры лежит способность 
человека к организации своей самостоятельной 
деятельности на основе использования опреде-
лённой группы основных культурных средств.

«Базис личностной культуры — это личност-
ный опыт, позволяющий че ловеку принимать 
самостоятельные решения при построении от-
ношений с действительностью в ближайшем 
окружении (самим собой, с другими людьми, 
с природой, и с рукотворным миром), опираясь 
на представления» [6, с. 68]. Для общей личност-
ной культуры характерно «принятие самостоя-
тельных решений с опорой на систему понятий 
и категорий, выработанную общественным опы-
том и усвоенную человеком» [6, с. 67]; для лич-
ностной культуры индивидуального уровня — 
«принятие самостоятельных решений с опорой 
на уникальную систему понятий и категорий, 
сложившуюся в сознании индивида как резуль-
тат его продуктивной деятельности» [6, с. 67]; для 
универсальной личностной культуры — «приня-
тие самостоятельных решений с опорой на гармо-
ничное использование всех основных групп куль-
турных средств: орудий, представлений, понятий 
и категорий» [6, с. 67]. Особую роль при этом на-
чинают выполнять категории-регулятивы «не» 

и «все», используемые человеком при осущест-
влении постоянного самоанализа, самоконтроля 
и самокоррекции своей деятельности. Конечный 
этап социокультурного развития человека харак-
теризуется совпадением предельной универсаль-
ности человека с его предельной уникальностью 
(В. И. Плотников). Для этого этапа развития че-
ловека характерно закономерное возникновение 
у него ценностной ориентации на отношение 
Любви как таковое — не на предметно опреде-
лённую ценность, а на ценностнообразующее ос-
нование.
Названные типы личностной культуры высту-

пают в качестве общих целей основных ступеней 
образования. В качестве общих целей образова-
ния по его отдельным направлениям выступают 
виды личностной культуры: профессиональная 
личностная культура, коммуникативная личност-
ная культура, художественно-эстетическая и т. п. 
Типы и виды личностной культуры, рассматри-
ваемые в качестве целей образования, определя-
ют содержание целей воспитания, то есть пред-
метные характеристики воспитываемых лич-
ностных ценностей. Не менее значимой является 
обусловленность содержания целей воспитания 
закономерностями возникновения , существова-
ния и развития системы личностных ценностей, 
знания о которых формируются как теория цен-
ностей — аксиология. Применение аксиологии 
при проектировании системы патриотического 
воспитания стало основным результатом нашего 
исследования.

Постановка проблемы исследования
Методы и методология
Основными методами исследования выступа-

ют методы научно-теоретического познания: ана-
лиз, абстрагирование, синтез, позволяющие со-
здать понятийное основание решения проблемы 
целей воспитания.
Решение проблемы проектирования и органи-

зация воспитания базируется на комплексном 
применении следующих методологических под-
ходов:

• Системно-деятельностный, позволяющий 
рассматривать воспитание как педагогический 
процесс, целостность которого определяется 
по отношению к цели воспитания, реализация 
которой происходит посредством педагогическо-
го взаимодействия.

• Личностно-ориентированный, позволяющий 
рассматривать воспитание как элемент целостно-
го образовательного процесса,  ориентированного 
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на развитие личностного опыта обучающихся 
в целом и воспитание определённых личностных 
ценностей в частности.

• Аксиологический, представленный онто-
логической теорией ценностей и позволяющий 
определять цели и содержание патриотического 
воспитания, опираясь на знания о природе лич-
ностных ценностей.
Результаты:
Наши исследования показали, что личностные 

ценности представляют собой особенный тип 
мыслительных форм (образов), которые, наряду 
с другим типом мыслительных форм — знания-
ми, образуют содержание сознания. Личностные 
ценности — это мыслительные образы, фиксиру-
ющие стремление человека к тому, что он пере-
жил и воспринимает как значимое само по себе. 
Личностные ценности рассматривают как про-
ект будущего (В. И. Плотников), как предметно 
 определённую универсальную любовь человека 
(А. Б. Невеле в) [2], как социокультурную форму 
существования базовых потребностей человека 
(Н. Л. Худякова) [5]. То есть личностные ценно-
сти представляют собой предметно определён-
ные стремления человека, выступающие внут-
ренней детерминантой поведения и деятельности 
человека, определяющей направленность его ак-
тивности. Эта характеристика личностных цен-
ностей определяет первое требование к описанию 
целей воспитания: цели воспитания должны опи-
сывать стремления человека к тому, что может 
и должно быть значимым для него.
Вторая наиболее важная характеристика цен-

ностей — их предметная определённость, выра-
жающая то, что именно человек воспринимает 
как значимое. Значимое выявляется человеком 
через приобретаемый им опыт и только для его 
определённых отношений с действительностью: 
для отношений человека с людьми значимым бу-
дет одно, для его отношений с природой — дру-
гое и т. п. Также для разных видов деятельности 
будет разное значимое. Например, для познава-
тельной деятельности значимым может быть ис-
тина, для художественно-эстетической — красо-
та, для трудовой — самостоятельность и т. п. Эта 
закономерная связь предметных характеристик 
ценностей с определёнными видами отношений 
и видами деятельности нашла своё выражение 
в направлениях воспитания. Так, нравственное 
воспита ние — это воспитание ценностей, опре-
деляющих характер отношений между людьми, 
экологическое — отношений человека с приро-
дой, трудовое — воспитание ценностей, опреде-

ляющих значимые качества любой целенаправ-
ленной деятельности, интеллектуальное — по-
знавательной и проектировочной деятельности 
и т. п.
Из предметной определённости стремлений че-

ловека как его личностных ценностей вытекает 
второе требование к определению целей воспи-
тания: цели воспитания должны быть соотнесе-
ны с определёнными видами отношений челове-
ка, видами деятельности; в систему целей воспи-
тания включаются ценности, отражающие и все 
значимые для человека отношения (виды дея-
тельности) и все значимые качества этих отноше-
ний; сист ема этих ценностей образует ценност-
ное основание определённого вида отношений 
(деятельности); воспитание ценностей, отражаю-
щих значимые для человека качества определён-
ного вида отношений или определённого вида де-
ятельности, происходит в рамках определённых 
направлений воспитания.
Значимым для человека может быть только 

то, что переживается и воспринимается им как 
необходимое. С одной стороны, это необходимое 
определяется сущностными качествами челове-
ка и его базовыми потребностями, выражающи-
ми надобность в определённых группах условий 
поддержания и воспроизводства его жизни, вклю-
чающей в себя и надобность в становлении и про-
явлении его сущностных качеств. С другой сто-
роны, необходимое определяется тем, что человек 
может выделить из действительности как сред-
ство удовлетворения этих потребностей через 
оценивание (не всегда осознанное) действитель-
ности с целью выявления в ней необходимого, то 
есть значимого. Базовым эталоном оценивания 
при этом выступают имеющиеся у человека лич-
ностные ценности, являющиеся квинтэссенцией 
его социокультурного опыта. В результате оце-
нивания человеком действительности на основе 
имеющихся у него личностных ценностей опре-
деляется следующее: 1) определённые предметы, 
конкретизирующие содержание базовых потреб-
ностей, 2) определённые виды отношений (дея-
тельности) с определёнными качествами, обе-
спечивающими удовлетворение базовых потреб-
ностей с конкретно-предметным содержанием. 
Конкретно-предметное содержание базовых по-
требностей человека в связи с условиями их  удов-
ле творения закрепляется как предметные харак-
теристики личностных ценностей. Таким обра-
зом, личностные ценности являются формой су-
ществования базовых потребностей человека [5] 
и представляют собой стремление человека к той 
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форме культурно-опосредованных отношений, 
которая включает в себя и конкретно-предметное 
содержание определённой базовой потребности 
и способ её удовлетворения. Поэтому словами 
ценности только обозначаются. Отсюда третье 
требование к описанию целей воспитания: в опи-
сании личностных ценностей как целей воспита-
ния должно присутствовать и обозначение ценно-
стей одним словом или словосочетанием (напри-
мер: Истина), и описание предмета стремлений 
человека как формы его отношений с действи-
тельностью, включающей в себя и относящиеся 
стороны и само отношение (например: воспита-
ние Истины как стремления человека к получе-
нию объективных, достоверных, и наиболее пол-
ных знаний о действительности).
Значимое для удовлетворения какой-либо базо-

вой потребности не может быть отражено одной 
личностной ценностью. Значимое для определён-
ного вида отношений, для определённого вида де-
ятельности выражает определённая система лич-
ностных ценностей, которую рассматривают как 
ценностное основание этих отношений и этой 
деятельности. Например, ценностное основание 
отношений человека к другим людям всегда пред-
ставлено системой личностных ценностей, отра-
жающей всё, что пережито и воспринимается им 
как значимое в отношениях с другими людьми 
во взаимосвязи и взаимообусловленности.
Ценностным основанием отношений человека 

с действительностью или деятельности человека 
является иерархическая система личностных цен-
ностей. Иерархичность систем личностных цен-
ностей признаётся во многих аксиологических 
теориях, но следует обратить внимание на то, 
что это касается только системы личностных 
ценностей, включённых в содержание сознания 
индивидов. Только в сознании живого конкрет-
ного человека при выстраивании им конкретных 
отношений с действительностью устанавливают-
ся иерархические связи между его личностными 
ценностями, которые отражают изменяемую сте-
пень значимости одних и тех же личностных цен-
ностей по отношению друг к другу для различ-
ных отношений, выстраиваемых человеком, для 
различных видов организуемой им деятельности. 
То есть иерархичность системы личностных цен-
ностей динамичная: в одних отношениях для ин-
дивидов будут более значимы одни его личност-
ные ценности, в других отношениях — другие. 
Например, в систему личностных ценностей че-
ловека включена такая ценность, как Истина. Для 
познавательной деятельности она может быть си-

стемообразующей, а в отношениях, например, 
с пожилыми родителями иерархически выше 
будет Здоровье родителей, и тогда человек допу-
скает ложь. Признаком того, что Истина всё же 
включена в систему личностных ценностей, яв-
ляется «голос Совести»: он преследует нас, если 
мы в определённых обстоятельствах не можем 
реализовать какую-либо свою личностную цен-
ность, так как другая личностная ценность в пе-
реживаемых человеком отношениях обладает 
большей степенью значимости.
Динамичность иерархической системы лич-

ностных ценностей не позволяет теоретикам 
в области аксиологии предложить универсаль-
ную иерархическую систему ценностей.   Системы 
ценностей, характерные для разных индивидов, 
для разных общностей людей, могут складывать-
ся из одних и тех же ценностей, но иерархиче-
ское соподчинение между этими ценностями бу-
дет разное, то есть они складываются в уникаль-
ные системы личностных ценностей. В результа-
те у разных индивидов или социальных групп 
складываются различные ценностные основания 
для одних и тех же видов отношений и видов де-
ятельности. Именно поэтому дискредитировала 
себя идея общечеловеческих ценностей.
Итак, четвёртое требование к определению 

целей воспитания: в качестве общей цели опреде-
лённого направления воспитания выступает цен-
ностное основание определённого вида отноше-
ний или определённого вида деятельности, пред-
ставленное иерархической динамичной системой 
ценностей, отражающей значимые качества этих 
отношений или видов деятельности.
На уровне определения целей воспитания мож-

но определить только желаемую модель иерархи-
ческих связей между воспитываемыми личност-
ными ценностями, входящими в состав опреде-
лённого ценностного основания. Границы воз-
можных изменений воспитываемых систем лич-
ностных ценностей, соотносимых с определён-
ными видами отношений (видами деятельности), 
задаются ценностным основанием, общим для 
всех видов переживаемых людьми отношений 
(деятельности). В качестве такового выступает 
система ценностей, выражающая общезначимое 
для людей определённой общности для всех видов 
переживаемых ими отношений (деятельности), 
которая должна восприниматься воспитанни-
ками как системообразующее основание его си-
стемы личностных ценностей, то есть как самое 
главное для него во всех его отношениях с дей-
ствительностью. В качестве такого  основания 
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 могут выступать только традиционные для опре-
делённой культуры, для определённого народа 
ценности.
Традиционные ценности в общественном 

опыте представлены как знания о реализован-
ных личностных ценностях, общественная зна-
чимость которых подтвердилась практикой, 
была осознана и закреплена в обычаях, в худо-
жественных произведениям, в постулатах рели-
гий. Сохраняться традиционные ценности мо-
гут только через постоянное воспроизводство 
знаний о них в предметных характеристиках 
личностных ценностей новых поколений лю-
дей. Традиционными могут стать только лич-
ностные ценности, воспроизводимые в продол-
жении длительного времени (столетий и тыся-
челетий) и отражающие устойчиво значимое всё 
это время для членов определённого общества, 
определённой культуры. Устойчиво значимым 
длительное время для всех людей может быть 
только родовое значимое. Родовое значимое для 
человека как такового, закреплённое ценностя-
ми, выражает необходимое для проявления его 
сущностных качеств и удовлетворения его ба-
зовых потребностей в их целостности. То есть 
всё то, что позволяет людям осуществить свою 
открытость миру в культурно-опосредованном 
отношении (то есть через целенаправленную де-
ятельность) и что позволяет осуществлять само-
актуализацию при удовлетворении всех базовых 
потребностей человека [7].
Родовое значимое, выраженное в традицион-

ных ценностях, — это значимое для людей, су-
ществующее в разнообразных формах культурно- 
исторически значимого, проверенное и уточнён-
ное практикой многими людьми в продолжении 
длительного времени. Культурно-исторически 
значимое выражает условия жизни людей опре-
делённого общества в определённые историче-
ские  периоды, наиболее важные (необходимые) 
для них. Итак, в предметных характеристиках 
личностных ценностей можно выявить несколь-
ко уровней абстрагирования: уровень всеобще-
го для всех людей (родовое значимое), уровень 
общего (особенного) (культурно-исторически 
значимое) и уровень единичного, отражающий 
индивидуальную форму сочетания родового 
и культурно-исторически значимого в предмет-
ных характеристиках личностных ценностей. На-
званные особенности предметных характеристик 
личностных ценностей должны быть отражены 
в знаниях о традиционных ценностях — в их опи-
сании в качестве целей и содержания воспитания. 

Это пятое требование к описанию целей и содер-
жанию воспитания.
Анализ культурно-исторически значимого 

позволяет выявить устойчиво значимое и со-
отнести его с природой человека как таково-
го, и ситуативно значимое, часто выражаю-
щее то, что захватило умы людей на какое-то 
краткое время, но не подтверждает практикой 
свою необходимость для общества, для чело-
вечества и в конечном итоге для индивидов. 
То есть культурно-исторически значимое может 
быть не только формой существования родового 
значимого, но и формой ситуативно значимого. 
Примером такого замещения родового ситуа-
тивным во многом являются ценности ЛГБТ-со-
общества, объявленные правителями американ-
ского и западноевропейского обществ самыми 
современными и передовыми. Реализация тако-
го рода ценностей непременно приведёт к раз-
рушению механизма самовоспроизводства и са-
моразвития человечества как особенной формы 
бытия.
В современном быстроменяющемся обществе 

единственным способом избежать непоправимых 
ошибок в воспитании нового поколения людей 
является опора на традиционные ценности и при 
определении целей воспитания и при формиро-
вании его содержания. Для новых поколений лю-
дей традиционные ценности могут существовать 
только в форме знаний о личностных ценностях 
людей, реализованных ими в прошлом или в на-
стоящем. Эти знания должны быть сформирова-
ны и описаны через коллективные усилия пред-
ставителей социогуманитарной сферы: филосо-
фами, писателями и художниками, историками, 
культурологами, социологами и др.
В современном мире системы традиционных 

ценностей для людей разных цивилизаций раз-
ные. Различия определяются прежде всего тем, 
что именно исторически стало системообразу-
ющим ценностным основанием отношения лю-
дей с действительностью. Можно найти множе-
ство подтверждений в истории России, что для 
её культуры системообразующей ценностью ста-
ла Любовь. При этом Лю бовь не сводится к чув-
ству индивидов, а прежде всего понимается как 
отношение Любви как таковое. Это отношение, 
которое человек должен выстраивать через свою 
свободную деятельность; отношение, в котором 
любовь к себе гармонично сочетается с любовью 
к другому; отношение, в котором на основе раз-
ума согласуются интересы, желания и возмож-
ности сторон отношения. Успешная реализация 
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стремления к построению отношения любви 
требует, с точки зрения В. Соловьёва, реализа-
ции таких ценностей, как Добро (Благо), Истина 
и Красота. То есть отношение Любви для челове-
ка — это форма существования его универсаль-
ной любви, это культурно-опосредованное от-
ношение, которое требует развития у человека 
способности осуществлять свою свободу и спо-
собности мыслить, способность гармонично со-
четать различное.
Любовь как отношение признаётся главной 

ценностью в православии и исламе. Проблеме 
любви посвятили свои работы многие русские 
философы. Такие формы любви, как дружба, со-
трудничество и т. п., предлагается нашей страной 
для международных отношений во всех норма-
тивно-законодательных документах.
На ненависти пробуют выстраивать свои отно-

шения с Россией и другими странами представи-
тели западноевропейской цивилизации. Конечно, 
как пишет М. Шелер, за любой ненавистью стоит 
любовь. К чему же эта любовь? По всему похоже, 
что системообразующей ценностью выступает 
материальное благополучие. Если эта ценность 
становится системообразующей, то допускается 
её достижение любыми способами. Для нашей 
культуры, как и для любой другой, материаль-
ное благополучие всегда будет ценностью, так 
как оно необходимо для поддержания и воспро-
изводства жизни человека, для осуществления им 
открытости миру, для самоактуализации. Отли-
чие в том, что для многих культур важнее всего 
являются хорошие отношения с другими людьми 
как условие достижения материального и любого 
другого благополучия.
Отношение любви — это ценностно-образую-

щее основание, которое в своём чистом виде ста-
новится единственной ценностью у человека, ос-
воившего все предметности мира, — ценностью 
родового значимого. Это значит, что стремле-
ние человека строить отношение Любви как та-
ковое выступает конечным результатом социо-
культурного развития человека, а значит, может 
быть принято в качестве конечной общей цели 
воспитания человека, продолжающегося всю его 
жизнь. По отношению к другим ценностям, вос-
питываемым у человека, эта ценность выступа-
ет в качестве системообразующей. Её осознание 
в качестве таковой позволяет воспита телям  уже 
на первых этапах становления личности человека 
создавать благоприятные условия для возникно-
вения у человека ориентации на отношение Лю-
бови как таковое.

Итак, шестое требование к определению це-
лей воспитания: полная система целей воспита-
ния должна быть представлена общими целями 
воспитания, отражающими общее для россий-
ского общества ценностное основание отноше-
ний (деятельности) человека с действительно-
стью, и целями отдельных направлений воспи-
тания.

Выводы
Положения аксиологической теории позволили 

сформулировать следующее:
• требования к определению ценностей (цен-

ностно-ориентировочных компетенций) в каче-
стве целей воспитания:

1) цели воспитания должны быть соотнесены 
с определёнными видами отношений человека, 
видами деятельности;

2) в систему целей воспитания включаются 
ценности, отражающие и все значимые для чело-
века отношения (виды деятельности), и все зна-
чимые качества этих отношений; система этих 
ценностей образует ценностное основание опре-
делённого вида отношений (деятельности);

3) воспитание ценностей, отражающих значи-
мые для человека качества определённого вида 
отношений или определённого вида деятельно-
сти, происходит в рамках определённых направ-
лений воспитания;

4) в качестве общей цели определённого на-
правления воспитания выступает ценностное 
основание определённого вида отношений или 
определённого вида деятельности, представлен-
ное иерархической динамичной системой ценно-
стей, отражающей значимые качества этих отно-
шений или видов деятельности;

5) полная система целей воспитания должна 
быть представлена общими целями воспитания, 
отражающими общее для российского общества 
ценностное основание отношений (деятельности) 
человека с действительностью, и целями отдель-
ных направлений воспитания;

• требование к описанию целей воспитания:
1) цели воспитания должны описывать стрем-

ления человека к тому, что может и должно быть 
значимым для него;

2) в описании личностных ценностей (цен-
ностно-ориентировочных компетенций) как 
целей воспитания должно присутствовать обо-
значение ценностей одним словом или словосо-
четанием (например: Истина) и описание пред-
мета стремлений человека как формы его от-
ношений с действительностью, включающей 
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в себя и относящиеся стороны и само отноше-
ние (например: воспитание Истины как стрем-
ления человека к получению объективных, до-
стоверных и наиболее полных знаний о дей-
ствительности);

3) особенности предметных характеристик 
личностных ценностей (ценностно-ориентиро-
вочных компетенций) на разных уровнях абстра-
гирования (уровень всеобщего для всех людей 
(родовое значимое), уровень общего (особенно-
го) (культурно-исторически значимое) и уровень 
единичного, отражающий индивидуальную фор-
му сочетания родового и культурно-историче-
ски значимого в личностных ценностях) должны 
быть отражены в знаниях о традиционных цен-

ностях и в их описании в качестве целей и содер-
жания воспитания.

Заключение
Понимание того, что такое ценности, как лич-

ностное образование и как феномен культуры 
позволяют найти: 1) основания отбора ценно-
стей в качестве целей воспитания, 2) правиль-
ную форму опи сания ценностей, выступающих 
целями воспитания, 3) способы систематизации 
ценностей в качестве целей воспитания, 4) наи-
более эффективные средства такого воспитания: 
содержание образования и формы организации 
педагогического взаимодействия.
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