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Опыт применения педагогической системы Леона Батиста Альберти 
для изучения семейных ценностей студентов

 педагогических специальностей 
Произведение Леона Батиста Альберти «Книги о семье» является актуальной рабо-

той о воспитании, цель которой состоит в раскрытии перед ребёнком возможностей, предо-
ставленных ему гражданским сообществом. Семейные ценности соотносят каждое Личное 
действие с действиями Другого. Семейное «Мы» трансформируется в общественное «Мы». 
Порок и добродетель отдельной личности, воплощаясь в конкретных её поступках, создают 
бытие народа. Семейные ценности формируют потребности личности, которые имеют причи-
ну возникновения и способ удовлетворения только в материальном и духовном сообществе 
семей. Педагогическая система семейного воспитания Леона Батиста Альберти, расширяя 
пространство личного бытия, находит ассоциации и отклик в трудах отечественных гумани-
стов и педагогов. Устремлённая в будущее, закладывает основы гражданственности в фор-
мирующееся мировоззрение юного гражданина – современника. Тем самым актуальность 
идей автора пронизывает эпохи. Цель данного исследования – эмпирическое применение 
результатов теоретического анализа. Десять ценностей, выделенных в педагогической си-
стеме Леона Батиста Альберти, составляют содержание опроса студентов педагогических 
специальностей выпускных курсов. В опросе участвовали 157 человек. В результате стати-
стической обработки данных опроса была получена иерархия семейных ценностей студен-
тов. Полученные данные позволяют продемонстрировать структурные особенности системы 
гуманистических ценностей будущих педагогов. Выявлены некоторые гендерные различия. 
Рассмотрены общие тенденции в иерархии семейных ценностей студентов, прошедших ак-
тивную практику в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: иерархия семейных ценностей, педагогическая система, семейное 
воспитание, семейные ценности, цель воспитания

Введение. В центре педагогической си-
стемы Лeона Батиста Альберти лежат предж-
ставления автора о должном воспитании 
детей. Диалогическая форма написания 
книги предоставляет возможности для раз-
вития ментальных, не прямо вычерченных, 
а только обозначенных, намерений персо-
нажей, наполнение их содержанием опыта 
личного бытия. Автор формулирует общую 
цель воспитания в интересах воспитуемо-
го, оставляя, таким образом, воспитателя с 
его намерениями в тени личности воспиту- 
емого.  

Априори новорождённый предстаёт пе-
ред нами качественно обогащённым вкла-
дом семейной родовой истории. В результате 
собственного, направляемого воспитанием, 
развития, личность, по мнению Л. Б. Альбер-

ти, формирует способность представлять в 
обществе свой род не хуже, чем делали то 
его предки.  

Гуманистическая традиция написания 
книги продолжается в самой возможности 
обоснования, оправдания автором права 
отца на воспитательные воздействия в от-
ношении детей. Отсекая вероятностные, 
обусловленные заслугами прошлых поко-
лений, блага первородства, автор оставля-
ет преимущество, данное индивиду фактом 
появления на свет, а именно «жизнь», «су-
ществование». Л. Б. Альберти говорит «су-
ществование и имя» [2, с. 22], имя рода или 
то самое Имя, которое человек собственны-
ми усилиями создаёт себе сам. Последнее 
автор сделал узнаваемым поколениями чи-
тателей. В ином случае родовое имя Аль-
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берти, возможно, и имело бы некоторые 
шансы промелькнуть лишь в списках сви-
детелей исторических кейсов. Таким обра-
зом, гуманистическая семейная аксиология 
автора, направленная на воспитание граж-
данского мировоззрения и  самосознания, 
не потеряла актуальности и в современную 
эпоху [6; 9].

Теоретические основания исследо-
вания. Теоретически исследование опира-
ется на следующие источники: представле-
ния о семейных ценностях А. Н. Веселовско-
го [3–5], о этнопсихологических ценностях 
Николая Ивановича Костомарова [10–12], 
основах семейного воспитания Петра Фёдо-
ровича Каптерева [7; 8]. 

Более подробно остановимся на идей-
ных основаниях исследования. 

Представление о семейных ценностях 
в отечественной гуманитарной науке име-
ет глубокие корни. А. Н. Веселовский [3; 4], 
проводя аналогии между западноевропей-
ским и русским фольклором, мировоззрен-
ческую основу сюжетов народных сказаний 
усматривал в устойчивых тенденциях на-
родного быта, повседневных делах и забо-
тах людей. Общинная жизнь, наполненная 
усилиями каждого, на особую высоту ставит 
традиционные ценности, обеспечивающие  
социальную преемственность поколений.

Обязанности отца, связующие его с 
членами рода – большой патриархальной 
семьёй, заключаются в заботах и семейных 
хлопотах повседневной жизни. Эти, каза-
лось бы, обыденные деяния поднимают на 
высоту гражданского долга личность отца, 
как воспитателя, обеспечивая стабильность 
общественного бытия. 

Александр Николаевич размышляет 
о духовном родстве народов, географиче-
ски далёких, но объединённых корневыми 
началами своих практик. Несмотря на про-
странственные и временные несовпадения, 
отсутствие явных связей и отношений, они, 
тем не менее, свойствами одной только кол-
лективной жизни напитывают источник сво-
их устных преданий. В языковой конструк-
ции «единые ценности бытия» содержатся 
осмысление и осознание  многовекового 
народного опыта, стремление и намерение 
учёных создать методы и методики  воспи-
тания с неслучайным воспроизводимым 
результатом. Семейные ценности должного 
воспитания детей отражаются в сюжетных 

линиях и перипетиях персонажей как русско-
го фольклора, так и педагогических изыска-
ниях флорентийца Леона Батиста Альберти. 

Этнопедагогические ценности граж-
данского воспитания отражены в трудах 
Н. И. Костомарова [10–12]. Учёный отстаи-
вает духовную связь малорусского и вели-
корусского народов, соединённых необходи-
мыми условиями народной жизни. Ценности 
труда, личного примера, вне зависимости от 
их статуса в семейной иерархии, развитый 
практический интеллект, способный вник-
нуть во все домашние дела и заботы, будь 
то мера овса для лошадей или выбор пары 
для своих детей, становятся основой акси-
ологии.

Ценности, составляющие идентичность 
личности, такие как трудолюбие, любовь и 
уважение к труду, культивируют соответству-
ющие качества личности и свидетельствуют 
о глубокой практической рефлексии просто-
го человека, его развитого коллективного 
самоосознания. Самосознание отдельного 
человека – воспитуемого – формируется в 
коконе семейной идейной системы. Вне се-
мьи не мыслится развитие его аутентично-
сти как гражданина.  

Своё дальнейшее идейное развитие 
ценности семейного воспитания получили в 
советской педагогике и психологии, на стыке 
которых выделилась в особую отрасль на-
ука, получившая название педагогической 
психологии. 

П. Ф. Каптерев [8] в многочисленных об-
учающих и просветительских лекциях обо-
сновывает приоритеты развития личности 
в её возрастном аспекте. Особое внимание 
Пётр Фёдорович уделяет первоначальному 
семейному воспитанию. Педагог отмечает 
необходимость развития сознания родите-
лей, воспитание воспитателей. Ограничи-
ваясь ценностью физического развития в 
качестве ведущей идеи, родители зачастую 
впустую растрачивают драгоценные минуты 
детства. Ценность невозвратного времени 
в качестве ведущей ценности семейного 
воспитания отчётливо прослеживается  в 
педагогике Пётра Фёдоровича. Каждое  ду-
шевное свойство имеет свой период, стро-
го ограниченный временными рамками. 
Л. Б. Альберти впервые в педагогике эпохи 
Возрождения акцентирует внимание на ди-
намике времени, призывая соблюдать стро-
гий распорядок дня. В его работе «Книги о 
семье» время, как ведущая ценность семей-
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ного воспитания, только обозначено в одном 
из диалогов как характеристика «бестолко-
вого» или «благоразумного» использова-
ния времени родителями. Таким образом, 
ценность времени веками волнует умы пе-
дагогов в их стремлении ввести временные 
понятия в систему аксиологии семейного 
воспитания.

Методология и методы исследо-
вания. Проблемой исследования являет-
ся  вопрос об эмпирическом применении 
педагогического наследия Леона Батиста 
Альберти. Методологией исследования – 
системный подход, раскрытый в трудах 
Б. Г. Ананьева [1]. Отдельно взятая семей -
ная ценность имеет индивидуальные черты. 
Но, как единое целое, раскрывая ретроспек-
тивы и перспективы народного бытия перед 
ребёнком, становится основанием форми-
рования его самосознания. В исследова-
нии используется метод опроса, построен-
ный на ранжировании десяти ценностей, 
выделенных нами в педагогическом труде 
Л. Б. Альберти. К задачам исследования от-
несены следующие: изучение особенностей 
представления студентов о семейных цен-
ностях, изучение гендерных особенностей 
в представлениях о семейных ценностях, 
изучение динамики представлений о семей-
ных ценностях у студентов старших курсов 
педагогических специальностей. Исследо-
вание проводилась на протяжении двух лет 
на одной выборке студентов педагогических 
специальностей. Автор статьи являлся од-
ним из руководителей педагогической прак-
тики, вёл практические занятия по курсам 
«Общая психология», «Возрастная психоло-
гия», «Социальная психология». 

При статистической обработке резуль-
татов применён статистический пакет SPSS. 
Выборку составили студенты педагогиче-
ских специальностей старших курсов бака-
лавриата, обучающихся по специальности 
44.03.01 (4 года обучения) и специальности 
44.03.05 (5 лет обучения).

Семейные ценности педагогической си-
стемы Л. Б. Альберти, предложенные сту-
дентам для ранжирования: 

1. Стремление к обеспеченной жизни. 
Стремление к обеспеченной жизни относит-
ся к необходимой составляющей в общей 
мотивационной системе воспитания лично-
сти. По словам  Л. Б. Альберти, «начальное 
и ожидаемое уважение» есть стремление и 
забота отца о первоначальном обществен-

ном статусе сына [2, с. 75]. Автор осуждает 
гедонистическую направленность личности 
в её стремлении к алчности и корыстолюбию. 
Обеспеченная жизнь семьи рассматривает-
ся в качестве основы общественного строя, 
необходимое условие процветания государ-
ства, фактор его влияния на окружающие 
общественные образования, источник сла-
вы далеко за его рубежами. Материальные 
затраты семьи обеспечивают общественное 
благосостояние. Духовная свобода в ситуа-
ции материального богатства возможна при 
условии нравственных намерений. 

2. Развитие нравственных качеств. 
Нравственные качества в диалогах Альбер-
ти соотносятся с добрыми нравами. Добро-
детель приводит семью и отечество к бла-
гу, миру, достойной жизни, удовольствию, 
пользе и приятности. Персонажи диалогов, 
рассуждая, расширяют пространство добро-
детели. Противоположность добродетели 
проявляется в разрушительном действии 
пороков. Спутники пороков – «смятение», 
«боль» и «ущерб», «испорченность» и «со-
крушение». Дела добродетели сообразны с 
возрастом. В обязанности отца вменяется 
учитывать возрастные особенности ребён-
ка, который «в меру своего возраста» [Там 
же, с. 23] понимает и должен поступать. 
Отец, в свою очередь, добивается, чтобы 
«ты в своём возрасте» [Там же, с. 21]  был 
здоров и «благоденствовал» [Там же, с. 22]. 

3. Гражданская позиция. Добродетель 
существует посредством оценок общества. 
Добродетель пролонгирована в будущее, 
так как  должна служить примером, «воз-
буждать «жажду великих и превосходных 
дел» [Там же, с. 19]. Источник мотивации в 
продолжении личного бытия – упоминаниях 
«потомков», уважении и авторитете  пом-
нящих,  вечном следе, как вершине обще-
ственного признания [1, с. 26–29].

Истоки добродетели пребывают в дея-
ниях ушедших поколений. Семейная преем-
ственность проявляется посредством ответ-
ственности. Испорченность сына выступает 
позором для отца [Там же, с. 40], воспитав-
шего сына, неспособного прославить «свой 
дом и отечество» [2, с. 40]. Субъективность и 
объективность сходятся в точке деятельного 
проявления. Важно быть и «выглядеть до-
бродетельным» [Там же, с. 25], но не гнать-
ся за вещным поощрением, а иной раз до-
вольствоваться добрым словом и похвалой  
[Там же]. 



62

Учёные записки ЗабГУ. 2021. Том 16, № 1

4. Физическое развитие. Тема необхо-
димости физических упражнений вплетается 
в систему семейного воспитания в качестве 
основы здоровья. Молодые люди должны 
упражняться и физически нагружать себя. 
«Пусть бодрые юноши оставят сидячие заня-
тия», – говорится одним их персонажем диа-
лога [2, с. 67]. Движения, разминка, стрельба 
из лука, езда верхом, игра в мяч, плавание 
развивают физическую ловкость и силу, фор-
мируют психическую стойкость. Упражнения, 
по мнению автора, приучают к «мужествен-
ному поведению», обеспечивая стойкость 
души и тем самым укрепляя основы «граж-
данской жизни и обихода» [Там же, с. 68]. 

5. Совершенствование умственных спо- 
собностей. Автор высоко оценивает способ-
ности ума к решению разного рода задач. 
Важнейшая среди них приводится на первых 
страницах книги. Экзистенциальная задача 
концентрируется в бытийной необходимо-
сти «противостоять» натиску судьбы, имея 
помощником «разум» и «осмотрительность» 
[Там же, с. 8–10]. Применения ума в много-
образии решаемых задач от правильного 
употребления способностей до стремления 
достичь высот учёности в обширности по-
знаний [Там же, с. 8–24]. Совершая поступок, 
человек мыслью оценивает его последствия 
для себя и общества. Наилучший выбор для 
Л. Б. Альберти в обретении бессмертия по-
средством активного вклада в развитие об-
щества. Субъективность человека насыща-
ется уважением и общественным признани-
ем как его современников, так и возможных 
потомков. Л. Б. Альберти придаёт большое 
значение личности учителя. Обучение детей 
наукам, по его мнению, ведёт к развитию ума 
и добронравия с соблюдением условия вы-
бора хороших авторов и заботливых учите-
лей [Там же, с. 66]. Как замечает автор, «ум, 
как сосуд, всегда сохраняет аромат того на-
питка, который туда налили» [Там же, с. 66].  

6. Исполнение обязанностей, трудо-
любие. Отец предстаёт в динамике разви-
тия внутрисемейных ролевых обязанностей. 
Отец только что родившегося ребёнка обре-
менён выбором кормилицы. Отец, оставляя 
этот мир, проявляет неустанную заботу о 
детях, улаживая дела, напутствуя, подавая 
пример стойкости и предусмотрительности. 
Долг «матерей по отношению к детям» со-
стоит в исполнении не только «природных 
обязанностей», но и первоначальном при-
витии добрых нравов. Обязанности членов 

семьи сопровождаются эмоциями – чувства-
ми любви, симпатии, радости и уважения и 
противоположными печалью и огорчением. 

Каждый член семьи вкладывается в об-
щее дело, а «бездействие и праздность ве-
дут к огрублению и позору семьи» [Там же, 
с. 38]. Труд, по мнению автора, даёт плоды 
«ибо запоздалый должник часто приносит 
большую прибыль» [Там же, с. 25]. Упорство 
и настойчивость находят своё применение  
в изучении похвальных и редкостных вещей, 
освоении и запоминании нового. Безделье 
приносит вред уму и телу, «все свойства 
души притупляются и увядают» [Там же, 
с. 46]. Как замечает Л. Б. Альберти, тяжело 
смотреть «на тех, кто пребывает в бездей-
ствии» [Там же, с. 71]. 

Привычка не лениться, постоянно пре-
бывать в деятельностном состоянии сохра-
няет как нравственное, так и физическое  
здоровье. Упражнения приучают к «муже-
ственному поведению», «стойкости души» 
[Там же, с. 57]. Кроме того, овладение ре-
меслом рассматривается автором в каче-
стве меры предосторожности  трудолюби-
вой личности на случай неблагоприятных 
обстоятельств её жизни. 

7. Уважение и забота о старших. Воз-
раст человека предполагает атрибуцию жиз-
ненного опыта. Вне зависимости от принад-
лежности к семье каждого, дожившего до 
седин, юноша должен «любить и слушать» 
[Там же, с. 20]. Отец является приоритетом 
в силу того, что он даёт «жизнь» и способы 
обретения блага. Ценность почитания отца, 
вне зависимости от оставленного им детям 
имущества, составляет магистральную ли-
нию развития содержания диалогов. Автор 
вводит понятие «жизнь» в аксиологию се-
мейных ценностей, заключая, что  «суще-
ствование и имя» важнее пропитания [Там 
же, с. 22]. Путь следования примеров и обы-
чаев предков ведёт к процветанию добрых 
нравов и воцарению мира – вектор разви-
тия, в котором пересекаются семейные и 
общественные интересы.  

8. Развитие благоразумия. Благоразу-
мие выступает нравственным идеалом в ак-
сиологии воспитания Л. Б. Альберти. Благо-
разумие – есть способность не терпеть без-
рассудных, не поддаваться чувству мести и 
ненависти, не стремиться «для достижения 
своей цели» потерять имущество, а то и 
жизнь [Там же, с. 57]. В этих словах – пора-
жение и изгнание рода Альберти из Флорен-
ции, осмысление необходимости самосо-
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хранения семьи. Благоразумие отца состав-
ляет  пример для подражания. Содержание 
благоразумия – в способности дозировать 
наказание,  приводить его в соответствие 
с возрастом сына. Смысл благоразумия в 
неустанном внимании отца к росткам «поро-
ков», которые не должны стать привычным 
поведением сына. Качество, противополож-
ное благоразумию – упрямство. В диалогах 
«упрямая настырность» связывается с таки-
ми проявлениями личности, как неблаговид-
ные устремления, именуется опасным и ве-
ликим пороком. Благоразумие должно обе-
спечить будущее процветание рода, развить 
«все добрые наклонности», привить навыки, 
предназначенные природой [2, с. 59]. 

9. Умение распоряжаться временем. 
Тема времени в аксиологии Л. Б. Альберти 
разводит две исторических ментальности –  
мировоззрение нарождающегося человека 
новой эпохи и мировосприятие человека 
средневекового, погружённого в бесконеч-
ность абсолюта. Распоряжаться временем 
«благоразумно» или «бестолково» – значит 
понимать конечность жизни и находить ра-
циональные субъективные причины успехов 
и неудач. Акцент на возможностях личности 
состоит и в заострении внимания автора 
на теме своевременности воспитательных 
воздействий. Далеко до зарождения воз-
растной психологии как науки автор эпохи 
Возрождения в диалогах персонажей своей 
книги выражает необходимость соотносить 
воспитательные воздействия отцов со спо-
собностью растущего человека к их понима-
нию и восприятию.

10. Стремление развить способности 
ребёнка. В диалогах книги большое внима-
ние уделяется теме развития способностей. 
Один из участников диалога предлагает 
изучить навыки, которые «дети усваивают, 

что их привлекает, к чему они склонны и что 
им нравится меньше всего» [Там же, с. 42]. 
Участники диалога призывают к несвой-
ственному для средневековья проявлению 
внимания к природе ребёнка, тем наклонно-
стям, которые можно выявить, чтобы понять 
и развить его предназначение. Л. Б. Аль-
берти словами персонажей призывает быть 
внимательным к признакам проявляющихся 
способностей. Например, такие проявления 
активности, как невозможность усидеть «без 
дела», постоянное стремление подражать 
деятельности окружающих, характера, как 
отсутствие упрямства и мстительности, бы-
строта и живость ответов, отсутствие застен-
чивости и пугливости, относятся авторам к 
проявлениям доброго нрава [Там же, с. 44]. 
Разбираются необходимые меры воспита-
тельного воздействия, методы воспитания. 
Так, необходимо избегать одиночества и 
упражняться «в похвальных и серьёзных» 
«делах и занятиях» соответственно воз-
расту [Там же, с. 45].  По мере взросления 
деятельность должна становиться более 
серьёзной и трудной. Похвала за умения и 
усилия должна быть заслуженной. 

Педагогическая система автора имеет 
целью объединить различные слои обще-
ства в своей направленности на дальней-
шее формирование и трансляцию граж-
данственности подрастающему поколению. 
Развитые способности, как утверждается в 
диалогах,  приносят практическую пользу и 
богатому, который должен научиться «его 
правильно использовать и сохранять», и 
неимущему, чтобы оказаться «в состоянии 
обеспечить себя» [Там же, с. 50–51]. 

Результаты статистического анализа 
проведённого исследования приведены в 
таблице.

Распределение рангов декларируемых ценностей среди юношей и девушек 

Ценности

Студенты 
предвыпускного курса

Студенты
выпускного  курса

юноши 1 девушки 2 юноши 3 девушки 4
присвоенный

ранг
присвоенный 

ранг
присвоенный 

ранг
присвоенный 

ранг
1. Стремление к обеспеченной 
жизни 8 7 8 7

2. Развитие нравственных качеств 3 2 3 2

3. Гражданская позиция 4 4 4 4

4. Физическое развитие*  12, 4 31, 3  12, 4   31, 3  
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Окончание таблицы

Ценности

Студенты 
предвыпускного курса

Студенты
выпускного  курса

юноши 1 девушки 2 юноши 3 девушки 4
присвоенный

ранг
присвоенный 

ранг
присвоенный 

ранг
присвоенный 

ранг
5. Совершенствование умственных 
способностей 5 6 6 6

6. Поиск деятельности* 72, 4   51, 3  73, 4   51, 3   

7. Уважение и забота о старших* 62, 4   41  5 41 

8. Развитие благоразумия 9 9 9 8

9. Умение распоряжаться временем 10 10 10 10

10. Стремление развить способно-
сти ребёнка 2 1 2 2

Примечание:
– *  обнаруженные статистические различия в иерархии ценностей. 
– 1, 2, 3, 4 обнаруженные статистические различия между сравниваемыми группами в иерархии ценностей  по 

критерию Стьюдента (ts)

Обсуждение результатов исследо-
вания.

Рассмотрим динамику системы ценно-
стей.

1. Стремление к обеспеченной жизни. 
Воспитательное значение ценности в 

иерархии семейных ценностей, по мнению 
наших респондентов, невелико. Юноши 
и девушки, обучающиеся по педагогиче-
ским специальностям, присваивают данной 
ценности соответственно 8-е и 7-е места. 
«Стремление к обеспеченной жизни» не за-
даёт направление развитию, не разворачи-
вает перспективного плана. Студенты педа-
гогических специальностей придают боль-
шое значение стремлению обеспечить себя 
в целом, но в системе мотивации воспита-
ния относят ценность к условиям, факторам 
развития. Так, характерным аргументом в 
обсуждении выступили следующие: стрем-
ление обеспечить не исключает бесчестные 
способы; воспитание предполагает разви-
тие ума и эмоций; сначала необходимо нау-
читься чему-либо полезному и т. п.

2. Развитие нравственных качеств.
Ценность «Развитие нравственных ка-

честв» высоко оценивается в обеих срав-
ниваемых группах, занимая стабильно вы-
сокие ранговые места на всём протяжении 
старших курсов обучения. Нравственные ка-
чества, по мнению респондентов, обеспечи-
вают устойчивость общественного устрой-
ства, способствуют гражданской саморегу-
ляции личности. Кроме того, студенты на 

протяжении двух школьных практик позна-
комились с жизнью школы с позиции воспи-
тывающего. Студенты, опробовавшие роль 
учителя, интеллектуально признали и эмо-
ционально прочувствовали необходимость 
взаимопонимания, развития коммуникации 
в образовательном  процессе, невозможных 
вне создания совместного диалогического 
пространства. Ценность «Развитие нрав-
ственных качеств» занимает высокое ранго-
вое место как у юношей, так и девушек. Так, 
характерно высказывание, что нравствен-
ность помогает держать дисциплину, улуч-
шает качество групповой работы, повышает 
общий эмоциональный комфорт при прове-
дении внутришкольных мероприятий. 

3. Гражданская позиция.
Ценность «Гражданская позиция» вхо-

дит в первую пятёрку ценностей. Студенты 
выпускных курсов присваивают ценности  
4-е ранговое место. Как и во времена 
Л. Б. Альберти, гордость за Отчизну, ува-
жение к подвигам предков представляются 
важными для современного поколения мо-
лодых людей. Семейные традиции победы 
в Великой Отечественной войне, воспоми-
нания близких родственников воспроизво-
дятся с уважением, считаются достойным 
подражания. Личная память соотносится с 
коллективными образами. Общественное 
признание заслуг и достоинств представля-
ется необходимым, что возводит знаковые 
события узкосемейного круга в ранг обще-
ственной значимости. 
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4. Физическое развитие. 
Воспитание физически развитого ре-

бёнка считается необходимым во мнении 
как юношей, так и девушек. Такие качества, 
как ловкость, физическая сила, способность 
постоять за себя, высоко оцениваются юно-
шами в приводимых аргументах. Девушки, 
отмечая необходимость развития физиче-
ских качеств, тем не менее, делают акцент 
на  опасности применения физической 
силы. То, что относится юношами к преи-
муществам физически развитого человека, 
представляется девушкам качеством лич-
ности, способным нанести урон здоровью 
ребёнка. Так, умение постоять за себя, ме-
няя положительный знак, представляется 
драчливостью, склонностью к провокации 
конфликтных ситуаций. Общее физическое 
здоровье в мировоззрении девушек не опре-
деляется силовыми упражнениями. Для 
юношей, напротив, упражнения, связанные 
с моментами приложения силы, приводятся 
в качестве наиболее частых примеров хоро-
шей физической формы.  

5. Совершенствование умственных спо- 
собностей.

Ценность «Совершенствование умствен- 
ных способностей» занимает 5-е ранговое 
место у юношей и 6-е у девушек. Студенты, 
высоко оценивая умственные способности, 
тем не менее, не придают уму такого зна-
чения, как Л. Б. Альберти. На наш взгляд, в 
подобном выборе проявляется складываю-
щаяся профессиональная позиция студен-
тов педагогических специальностей. Учи-
тель в профессиональной роли выступает 
в качестве важнейшего социализирующего 
субъекта воспитания. Профессия наиболее 
социально представлена, легко уязвима. 
Учителю в своей профессиональной дея-
тельности приходится сталкиваться с про-
тиворечиями коллективного и личного обу-
чения, общего и индивидуального развития, 
физического и психического здоровья воспи-
танников. Зачастую в обыденных ситуациях 
качества ума представляются менее важны-
ми, нежели нравственные или гражданские. 

6. Поиск деятельности. 
Ценность более высоко оценивается 

девушками, нежели юношами, что, по-ви-
димому, взаимосвязано с миром профес-
сиональной деятельности. Девушки акцен-
тируют внимание на объективных причинах 
недостатка мужских кадров в профессии 
учителя и, соответственно, на облегчённом 

поиске ими рабочего места. Что касается 
семейной роли, то студенты в обсуждении 
ценности «Поиск деятельности» акценти-
руют внимание на особенностях традици-
онных ролей мужчины и женщины в семье. 
Таким образом, различия в спросе на рынке 
труда, представления о традиционном рас-
пределении ролей в семье экстраполируют-
ся на менталитет молодого поколения, вы-
страивающего проекции будущих ролей как 
в профессии, так и в собственной семье. 

7. Уважение и забота о старших. 
У студентов старшего курса ценность 

входит в первую пятёрку семейных ценно-
стей. При этом у юношей к старшему курсу 
ценность имеет тенденцию к увеличению 
значимости. У девушек ценность сохраняет 
свою стабильность, что свидетельствует о 
более раннем формировании зрелости де-
вушек, в отличие от юношей, в отношении 
конкретной практики преемственности поко-
лений. То, что юноши «подтягиваются» к де-
вушкам к старшему курсу, свидетельствует о 
формировании системы ценностей учителя 
как воспитателя, призванного к трансляции 
общественной системы ценностей. 

8. Развитие благоразумия. 
Одно их последних  место в ранговой 

шкале, как у юношей, так и у девушек, за-
нимает ценность «Развитие благоразумия». 
Возможно, что такое пренебрежение, ка-
залось бы, значимой семейной ценностью 
вызвано убеждением, что благоразумие 
придёт само, «приложится», если разви-
вать соответствующие качества личности. 
Распространёнными ответами студентов 
на вопрос о том, почему же благоразумие 
ценится так мало, являлись следующие: 
«Если есть ум, то ты благоразумен», «Ис-
полнительный, обязательный человек и так 
знает, что ему нужно делать». Тем не менее, 
можно сделать вывод о недостаточном раз-
витии зрелости, способности  дифференци-
ровать личностные качества. Благоразумие 
как особенность характера задаёт стиль 
поведения. Характеризуя определённое ка-
чество жизни, благоразумие ставит барьер 
необдуманным  поступкам и ограничивает 
высокомотивированный личный  выбор. 

9. Умение распоряжаться временем.
Последнее ранговое место у студен-

тов педагогических специальностей, как 
юношей, так и девушек, занимает ценность 
«Умение распоряжаться временем». От-
ношение ко времени как к бесконечному 
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продолжению жизни характерно для юно-
шеского возраста. Время представляется 
растянутым, неограниченным, наполнен-
ным будущим. Подобное психическое состо-
яние мотивационно имеет особое значение 
для эмоциональной активации настоящего 
поведения и планирования будущего. 

10. Стремление развить способности 
ребёнка. 

В исследовании ценности отдают пред-
почтение как юноши, так и девушки. Прио-
ритетное отношение к природным наклонно-
стям ребёнка, традиционное для педагоги-
ки, основанной на идеях гуманизма, прошло 
большой путь от идеи к её реализации в 
программах обучения студентов педагоги-
ческих специальностей. Высокое второе ме-
сто ценности «Стремление развить способ-
ности ребёнка» в иерархической системе 
ценностей свидетельствует о становлении 
педагога, в широком смысле воспитателя и 
фасилитатора. 

Заключение.
1. Первые три ранговые позиции в срав-

ниваемых группах студентов занимают 
следующие семейные ценности: «Разви-
тие нравственных качеств», «Физическое 

развитие», «Стремление развить способ-
ности ребёнка». На протяжении двух срав-
ниваемых курсов обучения данные ценно-
сти проявляют наибольшую устойчивость, 
не перемещаясь с наиболее высоких ран-
говых позиций.

2. Завершают иерархию ценности «Уме-
ние распоряжаться временем» и «Развитие 
благоразумия».

3. Различия между юношами и девуш-
ками выявилось между ценностями «Физи-
ческое развитие», «Поиск деятельности», 
«Уважение и забота о старших». 

В эмпирическом исследовании не вы-
явлена статистически значимая динами-
ка семейных ценностей у студентов 4-го и  
5-го курсов, что свидетельствует о сложив-
шейся системе семейных ценностей студен-
тов, определяющих  систему смысложиз-
ненных ориентаций личности. 

Результаты эмпирического исследова-
ния нашли отражение в содержательном 
планировании как на этапах составления ра-
бочих программ преподаваемых дисциплин, 
так и в процессе подготовки и проведения 
учебных занятий по соответствующим про-
блемам психологии. 
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Family Values of Students of Pedagogical Specialties 
of Graduation Courses

An early work by Leon Batista Alberti, Books on the Family, is relevant to the concept of up-
bringing, the purpose of which is to open up to the child the opportunities that the civil society pro-
vides him with. Family values correlate each Personal Action with the actions of the “Other”. The 
family “We” is transformed into a public “We”. The vice and virtue of an individual, embodied in his 
concrete actions, create the life of the people. Family values form the needs of the individual, which 
have a cause and a way of satisfaction only in the material and spiritual community of families. 
Leon Batista Alberti’s pedagogical work, expanding the space of personal life, finds associations 
and a response in the works of domestic humanists and teachers. The survey involved 157 people. 
As a result of statistical processing of the survey data, a hierarchy of students’ family values was 
obtained. The data obtained make it possible to demonstrate the structural features of the system 
of humanistic values of future teachers. Some gender differences have been identified. The general 
tendencies in the hierarchy of family values of students who have undergone active practice in ed-
ucational institutions are considered.

Keywords: hierarchy of family values, pedagogical system, family education, family values, 
goal of education
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