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ской среды – «метафизическая часть», предметно-методическая – «общепринятые об-
разцы», субъектно-управленческая – «признанные примеры», появляется возмож-
ность корректно определить значимость влияния различных сфер жизни общества на 
изменение методов обучения в системе профессиональной подготовки студентов. 

 Сформулированные положения позволяют получить конкретные результаты при 
построении и классификации современных методов обучения для системы профес-
сионального образования (см., например, [3], [4] и др.). 
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В условиях постоянного преобразования социальных практик, связанных не 
только с глобализацией, но и с явными тенденциями подавления духовности в россий-
ском народе, обостряется задача поиска связи генезиса и смысла понятия «ценность» с 
практиками современности. По мнению автора, такой поиск может быть осуществлен и 
на уровне профессионального образования которое должно быть направленно и на 
формирование у молодежи навыков самооценки, соотносимости ее реальных действий 
с аксиологическими константами, исторически подтвердившими свое право оставаться 
всегда актуальными.  

Вопросы именно аксиологической направленности для системы образования на 
всех уровнях представляют  реальную методологическую и методическую значимость. 
Мы видим, что современное образование в России «требует поиска инновационных 
подходов к реализации качественного обучения и воспитания» [1, с. 44].  

Именно формирование представлений, что такое истинная ценность и какое ме-
сто она занимает у ценностно-ориентированной личности, могут помочь в реализации 
поставленной стратегической задачи образования.. Здесь становится очевидным важ-
ность исторического наследия опыта человечества в контексте осмысления сущности 
ценностей, которые так необходимы для воспитания ценностно-ориентированного че-
ловека [4, c. 171]. 

Аксиологический практикум внедрения в образовательный процесс методов, на-
правленных на глубокое осмысление понимания истинных ценностей и различения их 
от псевдоценности можно рассмотреть через комплексное единство понятий выделен-
ных В.К. Шохиным: «формальной», «материальной», «онтологической» и «гносеоло-
гической» аксиологии [5]. Изучение основных проблем теории ценностей были дорабо-
танны автором данной статьи для внедрения этих теорий в аксиологический практикум. 
Рассмотрим их: 

«Формальные» теории ценностей («ценностная логика») (Ф. Брентано, М. Ше-
лер, Т. Лессинг) – обобщают логические законы ценностных отношений. В условиях 
предлагаемого автором практикума учащийся, обращаясь к достижениям ученых, мо-
жет  активизировать формирование умений и навыков различения истинной ценности 
от псевдоценности. 

Напомним сформулированные Ф. Брентано четыре аксиомы: 
Существование положительной ценности = положительная ценность «+» 
Существование отрицательной ценность = отрицательная ценность « - » 
Несущественнее некоторой «+» ценности = отрицательная ценность « - » 
Несущественнее некоторой « - » ценности = положительная ценность «+» 
Учтем, что М. Шелер дополнил эту констатацию неким «долженствованием»: 
1. Существовать только «+» ценности; 
2. Одна и таже ценность не может быть и позитивной и негативной одновремен-

но (Пример: прекрасное не может быть и «+» ценностью и «-» ценностью одновремен-
но, также, как и безобразное. Следовательно, может быть что-то одно: либо «+» цен-
ность, либо « - » ценность). 

Реализуя проблемный метод постановки учебно-практических задач, можно об-
ратить внимание и на утверждение Т. Лессинга, который считал, что есть априорные 
(внеопытные) «ценностные законы» и есть априорные «ценностные формы» (ценность 
вообще, конкретная ценность, не ценность), выделил закон «специфического отноше-
ния ценностей»: из двух ценностей одна больше другая меньше (пример: если «В» цен-
но, поскольку ценно «А» следовательно «А» ценно больше, чем «В»). 

Из базиса материальной аксиологии, благодаря опыту М. Шелера в глубоком 
осмыслении «предпочтении» неких рангов ценностной иерархии, можно было бы ис-
пользовать эвристический и проблемно-поисковой метод в иерархии ценностей. На-
пример, осознать и сопоставить с индивидуальными установками  критерии «предпоч-
тений»: 
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- «долговечность» –  то, что проходит сквозь время, на примере материального и 
не материального (то есть картина, которая со временем портится и любовь, которая не 
материальна и не поддается старению); 

- «делимость» –  более высокие ценности познания «красоты» или «священного» 
не нуждаются в делении, следовательно, к ним может приобщиться любое множество 
людей; 

- «удовлетворенность» –  не имеет ничего общего с «удовольствием», но удо-
вольствие может быть следствием «удовлетворенности» (здесь мы видим пример логи-
ческого закона Т. Лессинга). 

Подобным образом учащийся сможет познакомиться с накопленным знанием о 
том, что мера относительного и абсолютного интуитивна и на примерах понять, что 
ценности более высокие ближе к абсолютному. 

Из онтологической теории ценностей (И. Кант, М. Шелер, Р. Г. Лотце, Н. Лос-
ский) на уровне учебных дискуссий и применения элементов дебатов можно было бы 
использовать огромный потенциал, заложенный в возможности изучения и анализа 
ценностных ситуаций (субъективность и объективность ценностей, нахождения их в 
бытии, соотношение бытия и существования). Так, познавательный акт предполагает 
наличие: «субъекта» (тот, кто оценивает); «объекта» (то, что оценивают); «субъект – 
объектные» ценности (без субъекта объект ценностью не обладает); отношения субъек-
та и объекта (то есть оценивание, через мир культуры, так как сами по себе отношения 
не возможно увидеть).  

Важно будет отметить также и то, что Н. Лосский делает заключение: решение 
проблемы ценности только через психологию ошибочно [2]. 

Кейс-метод на основе материалов СМИ можно было бы использовать, опираясь 
на гносеологическую теорию ценностей – эмпирическое познание ценностных аспектов 
через понимание того, что исследовать ценности можно только через отношения, кото-
рые имеют выражение в культуре, а сам источник ценностей может и находится за пре-
делами поминания, с чем соглашались ученые Баденской школы (В. Виндельбанд, 
Г. Риккерт); 

Самооценке личностного уровня помогли бы достижения исследователей по-
стклассического этапа (основоположники Дж. Дьюи, М. Рокич, Г. Триандис). Особо  
можно было бы обратить внимание на последователей этого этапа: опросник термаль-
ных ценностей И.Г. Сечина, тест смысложизненных ситуаций Д.А. Леонтьева, автор-
ская методика нравственного самоопределение личности и отношение к неэтическим 
явлениям у разных возрастных групп А.Е. Воробьева, А.Б. Купрейченко. Важно создать 
условия для вывода учащегося о том, как начинаются первые исследования ценностей в 
проявлениях культуры на основе оценочных суждениях человека. 

Через педагогические технологии обучения, развитие критического мышления 
обучаемый сам сможет оценить свои ценностные ориентиры. В итоге педагогический 
арсенал может обогатиться артикулированным опытом учащегося, результатом прове-
денного им исследования ценностных ориентаций и процедуры взаимооценок ровесни-
ков [3]. 

Таким образом, автор походит к выводу о  том, что необходимо детерминировать 
понятие «ценность», не только теоретически понимая истинную суть этого понятия, но 
и на практике анализируя индивидуальный ценностный потенциал обучающихся. Опыт 
показывает, что расширение блока обязательных базовых гуманитарных дисциплин ак-
сиологической направленности реально оказывает влияние на духовно-нравственное 
формирование у молодежи креативной самооценки и оценки окружающих реалий. Чис-
то теоретическое освоение генезиса понятия «ценность» не должно стать ведущей це-
левой составляющей изучения аксиологической дисциплины. Главное – создать реаль-
ные условия образования нравственного базиса каждой личности, осознания значимости 
национального духовного потенциала, берущего свои ориентиры от исторического на-
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следия прошлого. При таких условиях соединения теории с практикой учащийся будет 
осмысливать и творчески оценивать явления, предметы и отношения между ними. А на-
выки разделения абсолютной и относительной ценности, установления связи между ни-
ми, различения истинной ценности и псевдоценности обеспечат умение учащихся раз-
мышлять и анализировать прежде, чем реагировать на любую информацию из современ-
ности или прошлого, строить индивидуальный ценностно-ориентированный опыт, пони-
мая, какая Ценность пройдет сквозь время, а какая уйдет в небытие. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СТРАТЕГИЕЙ 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЫШЛЕНИЯ 

MANAGEMENT COMPETENCIES OF HEADS AND SPECIALISTS OF RAILWAY 

TRANSPORT, DEFINED BY STRATEGY RISK-ORIENTED THINKING 

Аннотация. В статье уделено внимание разграничению понятий «компетентность» и 
«компетенция». Определены направления повышения квалификации для развития управленче-
ских компетенций руководящих работников железнодорожного транспорта, основанные на 
анализе рисков отрасли и особенностях ее функционирования. 

Abstract. The article focuses on the distinction between the concepts of "competence" and 
"competence". Directions for advanced training for the development of managerial competencies of 
senior railway workers based on an analysis of the risks of the industry and the features of its function-
ing are determined. 

Ключевые слова: управленческие компетенции, компетентность, железнодорожный 
транспорт, управление рисками. 
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Вопросы изучения педагогическим сообществом понимания о компетентности и 
компетенциях, в связи со сменой образовательных стандартов и привязки новых образова-


