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Любое общество существует лишь при условии, что его 
члены следуют принятым в нем ценностям и нормам поведе
ния, обусловленным конкретными природными и социаль
но-историческими условиями.

Человек становится личностью в процессе социализации, 
благодаря которой он обретает способность выполнять соци
альные функции. Некоторые ученые понимают социализацию 
как пожизненный процесс, связывая ее и с переменой места 
жительства и коллектива, и семейным положением, и с при
ходом старости. Такая социализация есть не что иное, как со
циальная адаптация. Однако социализация этим не исчерпы
вается. Она предполагает и развитие, и самоопределение, и 
самореализацию личности. Причем такие задачи решакпся как 
стихийно, так и целенаправленно, всем обществом, специально 
созданными для этого институтами и самим человеком. Этот 
целенаправленно организованный процесс управления со
циализацией и называется образованием, которое предсгавля;ет 
собой сложнейший социально-исторический феномен с мно
жеством сторон и аспектов, исследованием которых занима
ется ряд наук.

Под образованием понимается единый процесс физического и 
духовного становления личности, процесс социализации, созна
тельно ориентированный на некоторые вдеальные образы, 
на исторически зафиксированные в общественном сознании 
социальные эталоны (например, добродетельный христианин, 
гармонично развитая личность).
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в  современных условиях на первый план выходят требования 

гармонично развитой личности, которые вытекают из логики 
социального и технического прогресса. Сегодня мировое сооб
щество неотвратимо идет к реализации гуманистических идеалов 
в образовании путем повышения социальной, педагогической и 
экономической эффективности его функционирования.

Социальная эффективность выражается в многообразных 
формах утверждения гуманизма, как в обществе, так и в самом 
содержании и технологиях образования как педагогического 
процесса. Итак, образование как социальное явление -  это, пре
жде всего объективная общественная ценность.

Нравственный, интеллектуальный, научно-технический, ду
ховно-культурный и экономический потенциал любого общества 
непосредственно зависит от уровня развития образовательной 
сферы. Однако образование, имея общественную природу и ис- 
торйческіш характер, в свою очередь, обусловлено историческим 
типом общества, которое реализует эту' социальную функцию. 
Оно отражает задачи социального развития, уровень экономики и 
культуры в обществе, характер его политических и идеологиче
ских установок, так как и педагоги, и воспитанники являются 
субъектами общественных отношений.

Образование как социальное явление это относительно са
мостоятельная система, функцией которой является система
тическое обучение и воспитание членов общества, ориенти
рованная на овладение определенными знаниями (прежде 
всего научными), идейно-нравственными ценностями, уме
ниями, кавыками, нормами поведения, содержание которых, и 
конечном счете, определяется социально-экономическим и 
политическим строем данного общества и уровнем его мате 
риально-технического развития.

Образование как социальное явление -  это и система, дли 
которой характерно наличие инвариантных качеств, присущих 
как ей в целом, так и каждому компоненту. К числу таких
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качеств относятся: гибкость, динамичность, вариативность, 
адаптивность, стабильность, преемственность, целостность. 
Система образования намного сложнее любых других, более 
жестко детерминированных -  технических, кибернетических, 
экономических и т.п.

Система образования -  это не замкнутая, жестко централи
зованная и упорядоченная система. Она -  открытая система, 
способная к самопознанию (рефлексии), количественному и 
качественному обогащению, перманентному преобразованию 
в силу тех изменений, которые непрерывно происходят как в 
макросоциуме, так и внутри самой сисземы.

Гуманистическая, личностно-ориентированная направлен
ность современного образования усиливает такие его харак
теристики, как гибкость и динамичность.

Образование как социальная система превращается в 
дифференцированную и открытую для изменений сферу обра
зовательных услуг. Не система образования со своими учреж
дениями навязывается человеку, ограничивая его свободу выбо
ра, а человек сознательно выбирает именно ту траекторию в 
соответствии со своими образовательными потребностями и 
способностями.

Педагогические ценности, как и любые другие духовные 
ценности, утверждаются в жизни не спонтанно. Они зависят от 
социальных, политических, экономических отношений в обще
стве, которые во многом влияют на развитие педагогики и обра
зовательной практики. Причем эта зависимость не механическая, 
т.к. желаемое и необходимое на уровне общества часто вступают 
в противоречие, разрешает которое конкретный человек, педагог 
в силу своего мировоззрения, идеалов, выбирая способы вос
производства и развития культуры.

Педагогические ценности представляют собой нормы, 
регламентирующие педагогическую деятельность и высту
пающие как познавательно-действующая система, которая
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служит опосредующим и связующим звеном между сложив
шимся общественным мировоззрением в области образования 
и деятельностью педагога. Широкий диапазон педагогических 
ценностей требует их классификации и упорядочивания, что 
позволит представить их статус в обйіей системе педагогиче
ского знания. Однако их классификация, как и проблема цен
ностей в целом, до настоящего времени в педагогике не раз
работана. Правда, имеются попытки определить совокупность 
общих и профессионально-педагогических ценностей. Среди 
последних выделяют такие, как содержание педагогической 
деетельности и обусловленные им возможности саморазвития 
личности; общественная значимость педагогического труда и 
его гуманистическая сущность и др.

Аксиологическое Я как система ценностных ориентации 
содержит не только когнитивные, но и эмоционально-волевые 
компоненты, играющие роль ее внутреннего ориентира. В нем 
ассимилированы как социально-педагогические, так и про
фессионально-групповые ценности, слуэкащие основанием 
ИНДИЕЙ,дуально-личностной системы педагогаческих ценно
стей. Эта система включает:

• ценности, связанные с утверждением личностью своей 
роли в социальной и профессиональной среде (общественная 
значимость труда педагога, престижность педагогической 
деятельности, признание профессии ближайшим личным ок
ружением и др.);

• ценности, удовлетворяющие потребность в общении и 
расширяющие его круг (общение с детьми, коллегами, рефе
рентными людьми, переживание детской любви и привязан
ности, обмен духовными ценностями и др.);

•  ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой 
индиввдуальности (возможности развития профессиональ
но-творческих способностей, приобщение к мировой культуре.
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занятие любимым предметом, постоянное самосовершенство
вание и др.);

• ценности, позволяющие осуществить самореализацию 
творческий, вариативный характер труда педагога, романтичность 
и увлекательность педагогической профессии, возможность 
помощи социально неблагополучным детям и др.);

• ценности, дающие возможность удовлетворять прагма
тические потребности (возможности получения гарантиро
ванной государственной службы, оплата труда и длительность 
отпуска, служебный рост и др.).

Образование оказывает влияние на все виды деятельности 
человека. Окончив школу, одни поступают в институт, другие 
в техникум, третьи не поступают никуда. Это являет собой 
определённый фильтр в выборе дальнейшей профессии чело
века. Хэрн писал, что образование -  разумный способ распре
деления людей в соответствии с их достоинствами.

Согласно теории «человеческого капитала» образование не 
является чем-то немедленно потребляемым, скорее это капи
таловложение в будущее человека. Как и все капиталовложе
ния, в будущем оно приносит прибыль. В этой теории )твер- 
ждается, что все усилия, затраченные в прошлом, будут воз
награждены в будущем. Прогресс науки, техники, культурная 
и информационная революции превращают образование в не
обходимый атрибут повседневной жизни.
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