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Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образо-
вательным центром и зарегистрировано Федеральной служ-
бой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образо-
вательного СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продук-
тов и услуг педагогам всех категорий образования Российской 
Федерации. Основная цель нашей деятельности - повышение 
качества образовательных услуг, а также оказание техниче-
ской помощи работникам всех образовательных учреждений. 
Издание ПедагогиУм поможет вам опубликовать любые свои 
авторские материалы, позволит вам принять участие в раз-
личных всероссийских и международных конкурсных меро-
приятиях, а также поспособствует вашему скорейшему раз-
витию и профессиональному росту. Публикуйтесь, участвуйте 
в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, читай-
те семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам 
нужно в рамках образовательной деятельности, вы найдёте 
на сайте ПедагогиУм.

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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Послушайте — и Вы забудете, посмотрите — и Вы запомните, 
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Конфуций
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В глубокой древности куклы нуж-
ны были и взрослым, и детям. Она 
была символом продолжения рода, 
хранительницей домашнего очага, 
отгоняла злых духов. Существова-
ло поверье, если дети в семье мно-
го играют в куклы, то будет в семье 
прибыль и достаток. Куклы были 
разные и делали их из различных 
материалов: из дерева, из соломы, 
из глины. Куклы были тряпичные, 
из ниток, бумажные, вязанные и т. д.

Самой распространенной игруш-
кой являлась кукла тряпичная.

Передавали даже от мамы — 
дочке. Тряпичных кукол было мно-
жество.

Практическая часть
Сегодня я предлагаю вам попро-

бовать сделать
Куклу — тряпичную,
А значит необычную!
До сих пор она без лица —

Решил так человек!
Чтоб злые духи не могли
Вселиться в куклу — оберег!

Хранит покой и счастье,
Здоровье бережет
Учит быть мастерицами
И к доброте зовет!

Пожалуйста, располагайтесь 
в нашей лавке мастеров.

Все мы — женщины. Каждая из 
нас волшебница, хранительница 
домашнего очага. Все в этом мире 
держится на женщине.

Итак, погружаемся в таинство 
изготовления кукол.

А будем мы делать куклу — обе-
рег на удачу.

Для изготовления куклы потре-
буется: квадрат и прямоугольник 
белой ткани — ситец, большой ква-
драт шелковой ткани, нитки мули-
не, вата, монетка, тесьма, нитки.

Технология изготовления куклы:

ИТОГ:
Вы на ярмарку сходили,
Себе куклу смастерили.
У вас получились разные, инте-

ресные, неповторимые куклы. Как 
вы считаете, доступен ли ребенку 
такой вид рукоделия? Наш мастер 
— класс подошел к концу. Спасибо 
за участие!

Мельникова Александра Сергеевна
Воспитатель
МБДОУ №139 «Катерок»
г. Красноярск, Красноярский край

ЭССЕ «ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И ВОСПИТАНИЯ РЕБЁНКА»

Как известно, человечество 
и человек в отдельности 
существуют в мире ценно-

стей. Личность испытывает на себе 
влияние общественных отношений 
и одновременно осмысливает свои 
социальные функции, свое место 
в мире, как субъекта исторического 
процесса, познания действительно-
сти, эстетических и этических норм. 
Конечно, все выше перечисленное 
рождает у человека свое мировоз-
зрение, отношение, заключающее 
в себе ценностный момент.

Вопрос изучения ценностей всег-
да являлся очень важным в воспи-
тании ребенка. Ведь воспитание — 
это очень сложный, долгий процесс, 
направленный на качество будуще-
го ребенка, нового поколения, се-
мьи, да и страны в целом. Выбрав 
правильный подход к воспитанию, 
мы можем вырастить сильную и са-
мостоятельную личность, избежать 
многих проблем и неприятностей.

Поэтому, в начале ХХ века, про-
блема «ценностей» была переме-
щена в сферу конкретно-научных 
исследований. Значимыми были 
работы психологов: В. Франкла, 
Г. Олпорта, Л. Кольберга, А. Мас-
лоу, М. Рокича, Э. Фромма и др. 
Среди отечественных ученых мож-
но выделить: В. А. Ядова, В. Н. Мя-
сищева, Б. Г. Ананьева, А. Г. Асмо-

лова, В. П. Тугаринова и др. [1].
Ценности имеют колоссальное 

значение в становлении нравствен-
ного мира человека, их усвоение на-
чинается с раннего возраста ребен-
ка, поэтому необходимо изучение 
механизмов усвоения ценностей 
в процессе социализации ребенка.

Понятие и место ценностей 
в воспитании.

Сложности с определением по-
нятия «ценность» связаны изна-
чально с тем, что ценность пред-
ставляет собой предельное или 
«простое» понятие, несводимое 
к другим сложным понятиям. На-
пример, В. И. Кабрин говорит о том, 
что «вездесущность ценностного 
процесса в жизненном универсу-
ме человека» и безграничность 
ценности, указывает на распро-
странённое в науке плавное све-
дение ценностей к схожим фено-
менам и на сближение ценностей 
с перечнем поступков, ситуаций, 
предметов [7]. Х. М. Вегас пола-
гает, что неопределимость поня-
тия «ценность» связана с тем, что 
это исконное, первичное понятие, 
не переводящееся ни в какое дру-
гое [4].

В словаре Е. М. Удовиченко цен-
ность обозначается как стержне-
вое аксиологическое понятие, рас-
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крывающее их положительную или 
отрицательную потребность для 
субъекта, социальной группы или 
социума в целом. Ценности пред-
ставляют собой объект влечений, 
целей, в общем, как смысл самого 
бытия. Важным моментом являет-
ся то, что ценность отталкивается 
не от самого предмета, а от отно-
шения к нему с точки зрения субъ-
екта. Ценности могут быть разде-
лены на две группы — ценности 
материальные (утилитарные) и ду-
ховные (возвышенные). При этом 
разделение ценностей на группы 
относительно [15].

С. А. Лебедев определяет ценно-
сти как существенные универсаль-
ные цели и эталоны (нормы) [8].

С. Ю. Головин считает, что цен-
ности представляют собой продукт 
жизнедеятельности групп и соци-
альных единств, человечества в це-
лом, являющимся единым субъек-
том. 

Выделяется три формы суще-
ствования ценностей:

1. Социальный эталон — сфор-
мированное общественным
сознанием, включающее
в себя теоретическое пред-
ставление об определениях
«должного» во всевозможных
сферах жизни общества. Дан-
ные ценности делятся на об-
щечеловеческие и конкрет-
но-исторические;

2. Объективированная фор-
ма, заключающаяся в про-
изведениях материальной
и духовной культуры, а так-
же человеческих поступках —
конкретных предметных во-

площений общественных 
ценностных идеалов;

3. Ценности социальные, мо-
дифицируясь посредством
призмы индивидуальной жиз-
недеятельности, переходят
в психологическую структу-
ру личности, представляю-
щиеся как личностные цен-
ности, являя собой источник
мотивации поведения лич-
ности [6].

По мнению Э. А. Арутюняна, 
в глобальном смысле есть ценности 
социальные и личностные. Процесс 
перехода социальных ценностей 
в личностные реализовывается че-
рез включенность личности в соци-
альные взаимодействия, а именно 
в «микросреду», представляющую 
собой социальную группу, прояв-
ляющую себя передатчиком цен-
ностей общества [2, с. 32].

В психологии ценности описы-
ваются через элементы сознания 
личности, а именно через интере-
сы, убеждения, принципы, миро-
воззрение и т. п. Ценности предста-
ют перед нами как факт сознания, 
и открываются в стремлениях, иде-
алах, убеждениях, а также интере-
сах и других структурах личности. 
Ценности представляют содержа-
тельную структуру направленности, 
показывают внутреннее основание 
ее отношения к действительности. 
Подходы к осмыслению ценностей 
анализируются в разнообразных 
аспектах исследования свойств лич-
ности. Б. Ф. Ломов писал о том, что 
независимо от разнообразных опре-
делений понятия «личность», во 

всех отечественных концепциях ее 
основной характеристикой являет-
ся направленность, являющаяся си-
стемообразующим свойством лич-
ности, обусловливающим весь ее 
психический склад. Автор описыва-
ет направленность в качестве взаи-
мосвязи того, что личность обретает 
и принимает от социума (ценности), 
и, что она ему приносит, добавляет 
в его формирование [11, с. 37]. Сле-
довательно, направленность обна-
руживает субъективные ценностные 
отношения личности к многообраз-
ным сферам реальности.

В. П. Тугаринов выделяя психо-
логический характер ценностей как 
объекта направленности личности, 
употребляет понятие «ценностные 
ориентации», предназначаемые им 
как направленность личности на те 
или иные ценности [19].

В. А. Ядов в своей «диспозици-
онной концепции регуляции со-
циального поведения личности» 
обосновывает иерархическую ор-
ганизацию системы диспозицион-
ных образований. Автор отмечает, 
что высший уровень диспозиций 
личности выступает через систему 
ее ценностных ориентаций, отве-
чающих высшим социальным по-
требностям и соответствующим 
отношениям человека к жизнен-
ным целям и средствам их удов-
летворения. Согласно В. А. Ядову, 
ценностные ориентации в каче-
стве высшего уровня диспозици-
онной системы всецело зависят от 
ценностей социума в целом, с ко-
торым себя идентифицирует лич-
ность. Ценностные ориентации, 
обусловливающие витальные цели 

человека, изъявляют то, что про-
является для него наиболее важ-
ным и располагает для него лич-
ностным смыслом [15].

По Д. А. Леонтьеву, ценности — 
подлинно функционирующие им-
манентные регуляторы деятельно-
сти индивидов, воздействующие на 
поведение независимо от их вос-
создания в сознании, не отвергаю-
щие существование не совпадаю-
щих с ними как по содержанию, так 
и по психологической натуре со-
знательных убеждений или пред-
ставлений субъекта о своих цен-
ностях [10].

Д. А. Леонтьев сформулировал 
три формы существования ценно-
стей, переходящие одна в другую: 

1) социальные эталоны, сфор-
мированные общественным
сознанием, а также находя-
щиеся в нем совокупные
представления о совершен-
стве в разнообразных сфе-
рах социальной жизни;

2) объекты, олицетворяющие эти
эталоны в действиях или тво-
рениях конкретных людей;

3) мотивационные структуры
личности («модели должно-
го»), влекущие ее к предмет-
ному олицетворению в сво-
ей деятельности социальных
ценностных идеалов [9].

Значение ценностей в социа-
лизации ребенка.

Под социализацией мы понима-
ет процесс усвоения социальных 
норм и правил общества, которое 
происходит под воздействием вос-
питания [14].
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С точки зрения Л. П. Буевой, цен-
ности представляют собой связую-
щее звено введения личности в кол-
лективную деятельность, в процесс 
постижения и осуществления цен-
ностей конкретного общества, обе-
спечивая, таким образом, способы 
контроля социального поведения 
согласно с ценностями и целями 
воспитания среды и функциониро-
вания социальных групп. Также она 
даёт личности возможность соци-
ального развития и адаптации [3].

В процессе накопления жизнен-
ного опыта вырабатываются цен-
ности личностные, которые долж-
ны содержать в себе смысловое, 
эмоционально переживаемое, за-
трагивающее личность отношение 
к жизни. Ценности личностные пред-
ставляют собой механизм детерми-
нации личной жизнедеятельности 
социокультурными регуляторами, 
являющимися в психологической 
структуре личности, при этом про-
являясь связующим звеном между 
духовной культурой общества и ду-
ховным миром личности. Процесс 
интериоризации социальных ценно-
стей в ценности личностные может 
проходить с аномалиями, вызывая 
девиантные структуры ценностей 
личностных. Как нормальное, так 
и девиантное формирование цен-
ностной сферы личности соверша-
ется под непосредственным воз-
действием ценностей первичных 
малых групп — семьи [12].

М. С. Яницкий говорит о том, что 
особенности и закономерности про-
цесса формирования системы цен-
ностных ориентаций личности — 
обусловливаются воздействием 

разнообразных внутренних и внеш-
них факторов: степенью развития 
когнитивной и эмоционально-воле-
вой сферы, особенностями обще-
ственной среды, характером и фор-
мой психологического воздействия, 
спецификой нарушений психиче-
ской деятельности. Преобладание 
в личной ценностной системе той 
или другой группы ценностей, мо-
жет быть определено воздействием 
надлежащих психологических ме-
ханизмов ее формирования, свой-
ственных данной стадии индивиду-
ального развития. В связи с этим 
можно говорить о том, что различ-
ные ценности могут обладать раз-
ным происхождением [12].

По В. Н. Мясищеву, содержание 
личности представляется совокуп-
ностью отношений к предметно-
му содержанию опыта человека 
и связанной с ним системой ценно-
стей. Личность выступает иерар-
хической динамической системой 
личных отношений, вырабатывае-
мой в процессе развития, воспита-
ния и самовоспитания. «Домини-
рующее отношение», являющееся 
собственно направленностью лич-
ности, связано с решением вопро-
са о смысле жизни [7].

Исследование социальной свя-
занности личностных отношений 
охватывает значительное место 
в отечественной психологии, по 
причине того, что личность не мо-
жет анализироваться раздельно 
от социальной среды, общества. 
Л. С. Выготский предложил понятие 
«социальная ситуация развития», 
т. е. развитие личности определено 
постижением субъекта ценностей 

культуры, опосредованное процес-
сом общения. Ученый заметил, что 
значения и смыслы, возникая в от-
ношениях между людьми, благода-
ря интериоризации «вращиваются» 
в сознание субъекта [5].

Процесс интериоризации, по 
мнению Л. С. Выготского, происхо-
дит в основном в моменты общения 
людей. Ученый говорил о «пере-
даче переживаний». Следуя логи-
ке развертывания идей активности, 
опосредствованности и интериори-
зации социальных отношений, лич-
ность предстаёт в качестве ориги-
нального синтеза личных качеств 
самого индивида и интериоризиро-
ванных субъектно-интенциональ-
ных качеств других [5].

С точки зрения А. В. Петровско-
го, взгляды Л. С. Выготского на дан-
ную проблему подводят к осозна-
нию личности как специфической 
формы организации взаимной ак-
тивности данного индивида и дру-
гих индивидов, где реальное бы-
тие индивида связано с идеальным 
бытием других индивидов в нем 
(аспект индивидуальности), и где 
при этом индивид идеально изо-
бражен в реальном бытии других 
людей (аспект персонализации). 
В связи с этим, ученые предпола-
гают, что на обусловленном этапе 
социального развития личностное, 
как системное качество индиви-
да, принимается играть роль осо-
бой социальной ценности, ориги-
нального примера для постижения 
и осуществления в индивидуаль-
ной деятельности людей [7].

Л. Колберг определяет три уров-
ня моральных суждений: предкон-

венциональный, конвенциональ-
ный и постконвенциональный. 

На предконвенциональном уров-
не нравственные ценности несут 
внешний характер, базирующий-
ся на принципе выгоды. На первой 
стадии ребёнок покоряется нормам 
и правилам, избегая наказания. На 
второй стадии ребёнок подчиняет-
ся нормам и правилам с целью по-
лучения награды или выгоды. 

Конвенциональному уровню 
свойственна социальная конфор-
мность, склонность к удержанию 
определенного распорядка, тра-
диций и правил. Нормы и ценно-
сти ближайшего окружения инте-
риоризируются, превращаются во 
внутреннюю потребность, сфор-
мированную на внешнем автори-
тете. На третьей стадии повино-
вение нормам обусловливается 
стремлением «быть хорошим», из-
бегая осуждения со стороны зна-
чимых близких. Четвертая стадия 
характеризуется ориентацией на 
систему ценностей социума, а по-
ведение контролируется желани-
ем избежать как порицания со сто-
роны властей, так и чувства вины 
из-за неоправдания своего долга. 

Постконвенциональный уро-
вень отвечает ориентации на лич-
ные нравственные принципы, фор-
мированию независимой системы 
моральных ценностей. Индивиду-
альные ценности могут не соответ-
ствовать ценностям референтной 
группы. На пятой стадии субъект со-
вершает поступки согласно личным 
ценностям и принципам, почитая 
и правила данного социума и цен-
ности окружающих людей, действуя 
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ради общего счастья. Шестая ста-
дия, обусловливается ориентаци-
ей и пристрастием к универсаль-
ным моральным принципам.

Заключение.
Таким образом, проведенный те-

оретический анализ, позволяет сде-
лать следующий вывод о том, что 
человек и человечество в целом 
обитает в мире ценностей. При этом, 
при определении понятия «цен-
ность», возникают сложности, так 
как данное понятие трактуется как 
предельное или «простое», несво-
димое к другим сложным понятиям.

На современном этапе разви-
тия науки существует достаточное 
количество определений понятия 
«ценность», как у зарубежных, так 
и российских учёных. При этом при-
ведённые авторы сходятся в том, 

что ценность предстаёт через лич-
ностное и общественное опреде-
ление материальных и внутрен-
них предметов окружающего мира, 
раскрывающее их положительную 
или отрицательную потребность 
для личности, социальной группы 
или общества в целом.

Думается, что ребенок усваивает 
ценности в процессе социализации 
и воспитания благодаря интериори-
зации тех ценностей, которые при-
виваются ему родителями и воспи-
тателями. Здесь, по моему мнению, 
самое большое значение имеет лич-
ностный пример, который демон-
стрируют взрослые. Ребенок мо-
жет не осознавать еще значение 
той или иной нравственной ценно-
сти, но у него будет образец для 
подражания.
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