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AXIOLOGICAL FUNCTION OF SOCIAL AND HUMANITARIAN 
EDUCATION 

Аннотация. В статье анализируется аксиологический потенциал социально-
гуманитарного образования. Показано, что изучаемый в социально-гуманитарных дис-
циплинах материал обладает значительным потенциалом для складывания системы 
ценностей в личностно-развивающем обучении. 

Abstract. The article analyzes the axiological potential of social and humanitarian ed-
ucation. It is shown that the material studied in the social and humanitarian disciplines has a 
significant potential for the formation of a system of values in personal development training. 
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Проблема ценностей образования, традиционно значимая в филосо-
фии и педагогике, в настоящее время приобретает особую актуальность в 
условиях социокультурных трансформаций, кризиса образования и воспи-
тания, девальвации традиционных ценностей, на которые ориентировалось 
образование. 
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Можно констатировать распространение экзистенциального вакуума. 
Данное понятия предложено философом В. Франклом, исследовавшим че-
ловека, находящегося в поисках смысла, и отмечавшим широкое распро-
странение чувства смыслоутраты, источником которого является отсут-
ствие смысла, что и порождает экзистенциальный вакуум. Это состояние 
оказывает серьезное негативное влияние на процесс социализации лично-
сти, так как обусловлено утратой основных смыслообразующих ценностей 
личности [8]. В настоящее время можно говорить о расширении распро-
странения экзистенциального вакуума, что вызвано глубокими и масштаб-
ными цивилизационными трансформациями, такими как глобализация, ин-
тернационализация жизни, обострение проблемы окружающей среды, 
напряженность межнациональных и религиозных конфликтов, масштабная 
цифровизация многих сфер жизни общества, а также широкое распростра-
нение новых культурных норм, вступающих в противоречие с традицион-
ными ценностями. Это приводит к обострению этических и педагогиче-
ских проблем и объясняет тот факт, что проблема аксиологизации образо-
вания занимает значимое место в российской педагогике. 

Разделяя позицию В.И. Загвязинского, выделившего основные функ-
ции современного образования – социально-преобразующую, социально-
стабилизирующую, оздоровительно-реабилитационную, социальной защи-
ты и поддержки, социально-адаптационную, культуропреемственую и 
культуротворческую [3, с. 3], считаем возможным включить в данный пе-
речень аксиологическую функцию, так как формирование системы ценно-
стей в образовании сопряжено с процессом развития личности в целом. 
Отметим, что школьное образование обладает значительным аксиологиче-
ским потенциалом (лат. potentia – возможность, сила), проявляющимся в 
предметной и ценностной специфике социально-гуманитарных дисциплин, 
реализация которого связана со становлением системы ценностей обуча-
ющихся в ценностно-ориентационной деятельности и ценностно-
смысловой коммуникации, что является важнейшим условием формирова-
ния и развития личности. 

Рассматривая содержание аксиологической или ценностно-
ориентационной деятельности обучающегося, отметим, что она заключает-
ся в рациональном осмыслении социальных общечеловеческих ценностей 
мира и осознании им своей личностной сопричастности миру во всех его 
проявлениях [1; 5], поэтому поднимает школьника на уровень субъекта 
ценностных отношений. Учащийся как субъект учебной деятельности вос-
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принимает и познает окружающий мир, осознает ценность событий и от-
ношений, оценивает их значимость для общества и для себя. Так, ценност-
но-ориентационная деятельность соединяет эмоциональное и рациональ-
ное, требует единства работы разума и сердца.  

Поэтому в методике преподавания социально-гуманитарных дисци-
плин необходимо использовать традиционные и инновационные методы и 
средства (объяснительно-иллюстративное изложение, художественные 
тексты, учебные задачи ценностно-смыслового характера), имеющие ак-
сиологический потенциал для формирования компонентов системы ценно-
стей. В целом, дидактические средства должны способствовать пониманию 
сущности той или иной ценности через осмысление личностного аспекта 
образования, познание природных и социальных фактов, событий, явле-
ний, процессов. И главное – через их понимание, овладение понятиями и 
идеями, что будет содействовать выработке эмоционального и рациональ-
но-оценочного отношения к ценностям и проявлению активности в их 
присвоении. Данные выводы созвучны идеям современных дидактов [2; 4; 
6; 7; 9] и ориентируют школьное социально-гуманитарное образование на 
создание условий для обретения каждым учащимся смысла своего учения 
в контексте смысла жизни. 

Следует отметить особую роль социально-гуманитарного образова-
ния, его влияние на обретение учащимися личностных смыслов. Согласно 
В. Франклу, стремление к поиску и реализации смысла своей жизни явля-
ется врожденной мотивационной тенденцией, присущей человеку изна-
чально. Это основной двигатель поведения и развития личности. «Нор-
мальный человек…изначально… направлен на осуществление смысла и 
реализацию ценностей, и лишь в ходе осуществления смысла и реализации 
ценностей он осуществляет и реализует себя самого», – писал психолог [8, 
с. 13]. Мы отмечали выше, что отсутствие смысла порождает у человека 
состояние, которое В. Франкл называет экзистенциальным вакуумом. 
Важная роль в его преодолении и профилактике принадлежит, на наш 
взгляд, образованию, которое должно организовать встречу молодых лю-
дей с идеалами и ценностями. Смысл не субъективен, считает В. Франкл, 
человек не изобретает его, а находит в мире, в объективной действитель-
ности среди ее ценностей, и образование, считаем мы, может и должно по-
мочь сориентироваться в социальной жизни. Для поиска смысла жизни 
особое значение, по В. Франклу, имеют три группы ценностей: творчества, 
переживания и отношения. Этот ряд отражает три основных пути, какими 
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человек может найти смысл в жизни, – пишет В. Франкл. Первый – это что 
он дает миру в своих творениях; второй – это что он берет от мира в своих 
встречах и переживаниях; третий – это позиция, которую он занима-
ет…» [8].  

Поскольку ценности носят предметный характер, то они связаны с 
конкретным содержанием изучаемого материала. Социально-гуманитарное 
знание уникально и незаменимо для развития растущей личности, в част-
ности ее ценностных смыслов – личностных и социальных. Универсаль-
ность социально-гуманитарного образования обеспечивается познанием 
человека в социуме, в истории как измерения бытия, составляющего суть 
развития человечества, чем обеспечивается его фундаментальность. 

Как и другие предметные области, изучаемые в школе, социально-
гуманитарные дисциплины обладают эпистемной, мировоззренческой, ин-
струментальной, аксиологической, рефлексивной сущностью. Мы считаем 
это положение методологически и теоретически ценным для реализации 
аксиологической функции образования в педагогической деятельности, ко-
торая должна быть направлена на создание условий для творчества, пере-
живания и формирования отношения учащихся в образовательном процес-
се.  

Таким образом, сказанное ориентирует дидактику на такую органи-
зацию обучения, при которой развиваются способности критически-
рефлексивного, эвристического мышления, анализа сути общественных 
отношений, умения делать собственные выводы на основе самостоятель-
ного изучения информации. Это ставит учащихся перед проблемами нрав-
ственного выбора, учит определяться в морально-нравственных оценках 
сложных, противоречивых и неоднозначных исторических событий жизни 
общества, государства, нации, семьи, личности. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT OF A PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION AS A FACTOR IN THE SPIRITUAL 

AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспи-

тания детей дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации. Опре-
деляется сущность и роль социокультурной среды в данном процессе.  

Annotation. The article deals with the issues of spiritual and moral education of pre-
school children in a preschool educational organization. The essence and role of the socio-


