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Â 1993 году в небольшой книге
«Стать человеком. Общечеловечес-
кие ценности — основа целостного

учебно-воспитательного процесса»
Владимир Абрамович Караковский
изложил своё видение базовых цен-
ностей воспитания человека.

«I. Земля — общий дом человече-
ства, вступающего в новую циви-
лизацию XXI в. Земля людей
и живой природы. 

…Мышление в масштабах своей пе-
щеры безмерно унижает современно-
го человека. Дети должны быть луч-
ше нас, и мыслить они должны 

масштабней и рискованней: ведь именно
им выпадет на долю великая миссия
спасения Земли, вступления в общече-
ловеческую цивилизацию. 

II. Отечество — единственная, уни-
кальная для каждого человека Родина,
данная ему судьбой, завещанная его
предками. 

Это гениально выразил А.С. Пушкин: 

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу — 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

� «восемь ценностей Караковского» � самосознание � развитие личности 
� аксиологическая модель � система воспитания



…В.А. Сухомлинский умел внушить своим
воспитанникам, что делать добро лю-
дям — это высшее удовольствие. Если
ребёнок за школьные годы не испытает
его, потом будет поздно. Именно труд
на пользу людям наиболее одухотворён,
очеловечен, а следовательно, наиболее эф-
фективен в нравственном отношении. 

Давней проблемой является проблема
продуктивности детского труда. Обуче-
ние отдельным трудовым операциям
и навыкам в школьных мастерских
до сих пор является главной дидактичес-
кой задачей. Если при этом выйдет что-
то полезное — хорошо, нет — не беда:
важно программу выполнить. Между
тем для ребёнка только тот труд имеет
смысл, в результате которого появляется
полезный продукт. 

Ещё более важно, чтобы труд был сред-
ством развития творческих способностей
ученика, был связан с его воображением,
фантазией, являлся его придумкой. 

V. Знания — результат разнообразного
и прежде всего творческого труда. 

…Мы можем убеждать, агитировать, ув-
лекать, развивать интерес, но не принуж-
дать. Только раскрепостив ученика
от страха и «обязаловки», мы можем вы-
звать в нём сознательное, заинтересован-
ное отношение к учёбе. Только знания,
ставшие его личной потребностью, могут
стать нравственной ценностью. 

Учёба — это большой и нелегкий труд,
он особенный, это труд души, формирую-
щий личность. И вновь мне вспоминается
В.А. Сухомлинский, который неустанно
внушал своим воспитанникам мысль:
«Человек должен учиться, потому что
он человек». И при этом читал им люби-
мые строки Николая Заболоцкого: 

Не позволяй душе лениться, 
Чтоб воду в ступе не толочь, 
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь. 

На них основано от века 
По воле Бога самого 
Самостоянье человека — 
Залог величия его. 

…Прежде всего надо отказаться от проку-
рорского разбирательства прошлого. Исто-
рию судить нельзя — она этого никому
не прощает. Её надо изучать, чтобы на опы-
те предков обретать мудрость и не повторять
их грубых ошибок. Другого Отечества
и другой истории у нас не будет. Есть силы,
смелость, идеи — делай её лучшей, нет —
молчи, а то и так тошно... Сегодня нужен
спокойный, глубокий совместный поиск исти-
ны, который ведут вместе взрослые и дети.

III. Семья — начальная структурная еди-
ница общества, естественная среда разви-
тия ребёнка, закладывающая основы лич-
ности. 

…В чём сегодня состоит актуальная задача
педагога? Во взаимодействии и согласии
с родителями воспитать у ребят чувство чес-
ти рода, ответственность за фамилию, осо-
знание истории семьи как части истории на-
рода, изучение образов и деяний предков,
забота о продолжении рода, сохранении
и умножении его добрых традиций. 

IV. Труд — основа человеческого бытия,
наиболее полно характеризующая сущ-
ность человека. 

…Человек трудится не только для того, чтобы
заработать. Он трудится потому, что он чело-
век, потому что именно сознательное отноше-
ние к труду отличает его от животного, выра-
жает его природную сущность. Тот, кто
не понимает этого, разрушает в себе человека. 

…Мне вспоминается Василий Александрович
Сухомлинский, считавший воспитание добро-
той главным методом воспитания. Он посто-
янно создавал ситуации, когда ребёнок отда-
вал доброту людям. Каждый первоклассник
при поступлении в школу высаживал «ябло-
ню матери», ухаживал за ней, бережно вы-
ращивал, и, когда на ней созревали плоды,
первое яблоко он нёс маме. 

Ä.Â. Ãðèãîðüåâ, Í.Â. Ãðèãîðüåâà.  Àêñèîëîãèÿ âîñïèòàíèÿ Â.À. Êàðàêîâñêîãî
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VI. Культура — великое богатство, накоп-
ленное человечеством как в материальной,
так, в особенности, в духовной жизни людей. 

…Мерой культуры и воспитанности человека
является его интеллигентность. Шекспир
и Пушкин независимо друг от друга пришли
к одному выводу: причины всех бед человечес-
ких — в невежестве. Именно интеллигент-
ность — антипод хамству и невежеству. Гово-
рить о культуре — значит говорить о духовно-
сти как об одной из главных особенностей рус-
ского национального характера. Россия всегда
была богата великими духоборцами, постоянны-
ми нравственными исканиями, возвышающими
человека. Без них, по мнению Льва Николае-
вича Толстого, честной жизни быть не может,
ибо спокойствие — это душевная подлость. 

…Хамство многолико: от уличного хулигана
до зарвавшегося чиновника. Оно агрессивно
и потому очень заметно. Интеллигентность, на-
против, скромна и неброска. Она проявляется
в той же сфере отношений, но прямо противо-
положным образом. Интеллигентный человек
постоянно соотносит свои слова, поступки, по-
ведение с другими людьми. Способность к по-
ниманию другого, терпимое, уважительное отно-
шение к ребёнку и взрослому, к члену семьи,
товарищу по работе, к случайному прохожему
и старому другу поддерживают наше нравствен-
ное здоровье, скажу больше, нравственное здо-
ровье общества. Интеллигентность проявляется
в тысяче мелочей: в приветливости и скромнос-
ти, в способности слушать и не мешать другим,
в доброте и умении незаметно прийти на по-
мощь, в чистоте языка и чистоплотности быта. 

…Нередко культуру отождествляют с искусст-
вом, с приобщением к миру прекрасного. Ра-
зумеется, это очень важно, но нельзя упускать
из виду и культуру быта, человеческих отно-
шений, выработку высокого вкуса и неприятия
пошлости, воспитание культуры поведения
и эстетизацию среды, потребности строить
жизнь по законам красоты и гармонии. 

…Сегодня мы переживаем расцвет практициз-
ма. Прагматики торжествуют — романтики
посрамлены. Всё, что нельзя потрогать руками,
взять на язык, объявляется утопией. Это слово
окрашено в тёмные тона. Следствием такого
положения вещей стало ощущение острого не-

достатка духовности. Она как кислород,
без которого человек задохнётся, в ка-
кой бы технически совершенной машине
он ни сидел. Убеждён, что торжество
технократии временно. Забота о духов-
ной атмосфере и есть сегодня одна
из важнейших забот человечества… По-
гоня за материальными благами без па-
раллельного развития культуры опасна.
Если мы не остановим процесс духовно-
го одичания, пройдёт несколько десятков
лет, и среди немыслимых автоматов бу-
дут ходить равнодушные люди-роботы,
разучившиеся общаться, любить, восхи-
щаться солнечным восходом, ничего
не знающие о Шекспире и Пушкине.
Эти одичавшие люди способны погубить
любую цивилизацию и всё живое
на Земле. 

VII. Мир — покой и согласие между
людьми, народами и государствами,
главное условие существования Земли
и человечества. 

…Ни от чего человечество не страдало
так сильно, как от войн и революций.
Причём они уносили самых сильных,
самых умных людей, ухудшая общий ге-
нофонд. Человечество истощало себя. 

Счастливы страны и народы, на истори-
ческую долю которых выпало мирное
развитие. Немудрено, что именно они
сегодня достигли высшего уровня и бла-
годенствия. 

Судьба русского народа в этом смысле
необычайно трагична. Будучи по приро-
де своей одним из самых миролюбивых
народов мира, он в течение многих де-
сятилетий, даже столетий нёс громадные
невосполнимые потери, подвергался мас-
совому уничтожению. 

VIII. Человек — абсолютная цен-
ность, «мера всех вещей», цель, сред-
ство и результат воспитания. 

…Личность из сверхзадачи, мало влияю-
щей на практику воспитания, становится



Ведь школа специально для этого и су-
ществует!»1. 

Книга В.А. Караковского стала одной
из первых в нашей новейшей истории по-
пыток определить ценностные ориентиры
воспитания и обучения в постсоветском
обществе. Это была попытка, по призна-
нию автора, в первую очередь, практичес-
кого свойства. Именно указанный ценно-
стный ряд В.А. Караковский заложил
в основание деятельности школы
№ 825 г. Москвы как Школы практиче-
ского гуманизма. Неудивительно, что
то же самое сделали сотни педагогических
коллективов по всей стране (это под-
тверждается материалами всероссийских
и региональных конкурсов воспитательных
систем, публикациями в педагогической
периодике). 

Однако «восемь ценностей Караковского»
оказались интересными и с теоретической
точки зрения. Так, уже в 1996 году
С.Д. Поляков отмечает, что ему близок
подход В.А. Караковского, но констатиру-
ет, что «в названном ряду ценности выде-
лены по разным основаниям: личности —
общности — Человек, Семья, Отечество,
Земля (как человечество); деятельнос-
ти — Труд, Знание (как познание); ха-
рактеристики отношений — Мир (как со-
гласие между людьми и народами)»2.

С.Д. Поляков предлагает взять за основу
линию человека — общности, тогда мож-
но говорить о четырёх ценностях — ос-
нованиях воспитания: Человек, Близкие,
Отечество, Человечество.

«Человек. Это не только ценность челове-
ка как развивающейся личности, но и его
тело, его здоровье, его природа. Интерес,
уважение к своему физическому Я, ори-
ентация на поддержание, развитие своей
телесности есть тоже человеческое и лич-
ностное (отношение к себе природному!).

действительно реальной ценностью. Справед-
ливости ради стоит сказать, что переориента-
ция всей системы образования на человека,
ребёнка, учащегося ещё только начинается и
не следует предаваться преждевременной эй-
фории. 

Однако уже сегодня практическими задачами
педагога стали выявление и развитие всех
сущностных сил ребёнка, внушение каждому
своему воспитаннику сознания собственной
неповторимости, побуждение его к самовос-
питанию, к тому, чтобы стать творцом само-
го себя и своих обстоятельств. 

Без развитого самосознания не может быть
и развитой личности. Мы понимаем его как
систему представлений о самом себе, на ос-
нове которой человек строит своё поведение
и взаимодействие с другими людьми. Про-
цесс формирования самосознания — важ-
нейший и сложнейший процесс, начинаю-
щийся в раннем школьном возрасте и осо-
бенно обостряющийся в юности. Обычно
педагоги не придавали ему должного значе-
ния, прежде всего потому, что не знали его
механизмов. Они лишь фиксировали край-
ние, болезненные проявления его. Воору-
жённый современными знаниями, воспита-
тель может и должен прийти на помощь
своим питомцам в самопознании, самоопре-
делении и самореализации личности. Важно
только, чтобы эти процессы шли по зако-
нам добра и справедливости, чтобы саморе-
ализация каждого человека заключалась
в том, чтобы соотносить свои интересы, же-
лания и поступки с коллективом товарищей,
со взрослыми людьми ближайшего окруже-
ния, — словом, дети должны учиться
сложной науке — жить среди людей. 

…Однако путь развития личности тернист
и извилист, подъёмы сменяются провалами,
ясные горизонты — тёмными туманами.
Каждый человек проживает свою жизнь
и проходит свой путь исканий. Никаких
подмен здесь быть не может, но помощь
умного, чуткого наставника, коллектива
сверстников, школы просто необходима.

Ä.Â. Ãðèãîðüåâ, Í.Â. Ãðèãîðüåâà.  Àêñèîëîãèÿ âîñïèòàíèÿ Â.À. Êàðàêîâñêîãî
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процесса. — М.: Новая школа, 1993.
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Человек как ценность — это и реализация се-
бя в деятельности, деяниях. Вот здесь —
труд, здесь — познание, здесь — искусство.

Близкие. Да, это, конечно, семья — мир по-
рождения и развития друг друга как личностей,
природно-социальная основа становления соци-
альности человека. Но подобные же функции
(как правило, в более ослабленном виде) вы-
полняют и отношения с другими близкими —
друзьями, своей группой, своим коллективом.
Впрочем, не секрет, есть возрасты, в которых
друзья, группы вполне конкурентны с семь-
ёй, — подростковый возраст, юность.

Отечество. Принадлежность к обществу как
принадлежность к определённой культуре, вос-
приятие себя как звена в исторической цепочке
культуры народа и государства — вот суть
этой ценности. Общепризнанная логика по-
рождения чувства этой принадлежности от ма-
лого — семьи и малой родины как носителей
культурной традиции — к большому Отечест-
ву психологически несомненна…

Человечество. Ещё более широкая общность.
Хорошо об этом у Караковского — «почувст-
вовать себя землянином».

Чувство себя как землянина — это и воспри-
ятие себя принадлежащим к разнообразной
и противоречивой человеческой культуре,
и ценность согласия (Мир, по Караковскому)
как формы сосуществования людей, культур
и народов, и принятие экологических ценнос-
тей как условия поддержания цивилизованного
бытия человечества»3.

С.Д. Поляков отмечает, что включил в свой
ряд воспитательных ценностей все идеи
В.А. Караковского, и подчёркивает «взаимо-
преемственность и взаимообусловленность на-
званных значимостей. Близкие — условие
ежедневного бытия и развития Человека.
С Близких, близкого начинается Отечество.
Патриотизм, по замечательному выражению
Никиты Михалкова, общественное устремле-
ние «быть лучше, но не быть лучше дру-

гих» — начало диалога, согласия, пути
к Человечеству»4.

Логика подхода С.Д. Полякова внутрен-
не безупречна и по-своему близка логике
В.А. Караковского. И всё-таки она иная.
Если С.Д. Поляков в своём ценностном
строе идёт от Человека к Близким, Оте-
честву и Человечеству, то В.А. Караков-
ский восходит к Человеку как к абсо-
лютной ценности (и восьмой по счёту),
наполняющей окончательным смыслом
предыдущие семь — Землю, Отечество,
Семью, Труд, Знания, Культуру, Мир.
Своим ходом он как будто воспроизво-
дит знаменитый пушкинский вопрос: 

«Вращается весь мир вокруг человека, — 
Ужель один недвижим будет он?»

Понимание этого привело нас —
Д.В. Григорьева, П.В. Степанова
и И.В. Степанову — к мысли: а не стоит
ли подробнее и глубже раскрыть эту ос-
новополагающую и многогранную цен-
ность — ценность Человека? В результа-
те (в том числе с опорой на размышления
С.Д. Полякова и В.И. Слободчикова) мы
вышли на идею проявления ценности Че-
ловека в двух ипостасях: как ценности
собственного человеческого Я (телесного,
психического (душевного), духовного)
и как ценности другого человека. 

В нашей аксиологической модели5 ценно-
стный ряд В.А. Караковского оказался
расширенным и распределённым по трём
сферам отношений: отношение человека
к миру, отношение к другим людям, от-
ношение к самому себе (табл. 1). 

2 Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания: Опыт популярной
монографии с элементами учебного пособия и научной
фантастики. — М.: Новая школа, 1996. — C. 108–109.
3 Там же. — C. 109–110.

4 Там же. — C. 110.
5 Григорьев Д.В., Кулешова И.В., Степанов П.В.
Воспитательная система школы: от А до Я: Пособие
для учителя. — М.: Просвещение, 2006. — С. 21–22.

Характеризуя не только положитель-
ное, но и отрицательное отношение че-
ловека к той или иной ценности, мы
следовали за В.А. Караковским, который
в своём тексте не только утверждает, но



и мониторинга воспитательного процесса, как
прообраз личностных (воспитательных) ре-
зультатов образования на разных возрастных
ступенях. Вот, например, как нам видятся эти
результаты для начальной школы (табл. 2). 

Главная заслуга в этом, безусловно, при-
надлежит Владимиру Абрамовичу Кара-
ковскому. Это ему удалось в сложнейший
исторический период найти верные миро-
воззренческие и нравственные ориентиры,
простым и ясным словом донести их
до педагогов и общества, вдохновить мно-
гих взрослых и детей на жизнь в соответ-
ствии с этими ценностями. ÍÎ 

и возражает6. Человека характеризует
не только то, за что и на чём он стоит,
но также то, чему он противостоит — это
кредо было близко Владимиру Абрамовичу как
педагогу-борцу, деятельному гуманисту, и мы
считали важным сохранить этот дух и пафос.

Аксиологическая модель, разработанная в русле
подхода В.А. Караковского, имеет сегодня до-
вольно широкое практическое применение.
Школы используют её как основу планирования

Ä.Â. Ãðèãîðüåâ, Í.Â. Ãðèãîðüåâà.  Àêñèîëîãèÿ âîñïèòàíèÿ Â.À. Êàðàêîâñêîãî

Таблица 1

Áàçîâûå ãóìàíèñòè÷åñêèå öåííîñòè

Öåííîñòü Â ÷¸ì âûðàæàåòñÿ ïîëîæèòåëüíîå Â ÷¸ì âûðàæàåòñÿ îòðèöàòåëüíîå 
îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê öåííîñòè îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê öåííîñòè

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê ìèðó:

Çåìëÿ ëþáîâü ê ïðèðîäå, áåðåæíîå îòíîøåíèå ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå 
ê å¸ áîãàòñòâàì è å¸ áîãàòñòâàì

Îòå÷åñòâî ãðàæäàíñòâåííîñòü, ïàòðèîòèçì îáûâàòåëüñêèå íàñòðîåíèÿ, 
ñîöèàëüíîå èæäèâåí÷åñòâî

Ñåìüÿ óâàæåíèå ñåìåéíûõ òðàäèöèé, ñîöèàëüíàÿ áåñïî÷âåííîñòü, èãíîðèðîâàíèå 
ãîðäîñòü çà ñâîé ðîä, ñâîþ ôàìèëèþ îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîäîëæåíèå æèçíè

Òðóä òðóäîëþáèå, ñòðåìëåíèå ê òâîð÷åñòâó ëåíü, îòêàç îò òâîð÷åñòâà

Çíàíèÿ ëþáîçíàòåëüíîñòü íåâåæåñòâî

Êóëüòóðà èíòåëëèãåíòíîñòü áåñêóëüòóðüå, õàìñòâî è âàíäàëèçì

Ìèð ìèðîòâîð÷åñòâî è íåïðèÿòèå íàñèëèÿ âîèíñòâåííîñòü, ìèëèòàðèçì

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê äðóãèì ëþäÿì:

×åëîâåê êàê òàêîâîé  ãóìàííîñòü, ìèëîñåðäèå æåñòîêîñòü

×åëîâåê êàê Äðóãîé àëüòðóèçì ýãîèçì

×åëîâåê êàê Èíîé òîëåðàíòíîñòü êñåíîôîáèÿ, øîâèíèçì, ðàñèçì

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê ñàìîìó ñåáå:

ß-òåëåñíîå çàáîòà î ñâî¸ì çäîðîâüå, ñòðåìëåíèå ïðèñòðàñòèå ê âðåäíûì ïðèâû÷êàì, 
âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè ïðåíåáðåæåíèå ñâîèì çäîðîâüåì 

ß-ïñèõè÷åñêîå ñàìîïðèíÿòèå è äóøåâíîå çäîðîâüå êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè
(äóøåâíîå)

ß-äóõîâíîå ñâîáîäà êàê ãëàâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà  ïðåâðàùåíèå ëè÷íîñòè 
äóõîâíîãîáûòèÿ ÷åëîâåêà, âêëþ÷àþùàÿ â «ñîöèàëüíóþ ïåøêó»
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, ñàìîîïðåäåëåíèå, 
ñàìîðåàëèçàöèþ ÷åëîâåêà

6 Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие
ценности — основа целостного учебно-воспитательного
процесса. — М.: Новая школа, 1993.



ÆÈÇÍÜ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Таблица 2
Âîçðàñòíàÿ òðàêòîâêà ãóìàíèñòè÷åñêèõ öåííîñòåé

(ïðèìåíèòåëüíî ê ìëàäøåìó øêîëüíîìó âîçðàñòó (6,5–10 ëåò))

Öåííîñòü Â ÷¸ì âûðàæàåòñÿ ïîëîæèòåëüíîå Ïðîÿâëåíèå öåííîñòè â æèçíè 
îòíîøåíèå ê öåííîñòè ìëàäøåãî øêîëüíèêà

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê ìèðó:

Ñåìüÿ óâàæåíèå ñåìåéíûõ òðàäèöèé, çíàåò è ïîíèìàåò ñåìåéíûå òðàäèöèè, èíòåðåñóåòñÿ 
ãîðäîñòü çà ñâîé ðîä, èñòîðèåé ñåìüè, óâàæàåò ñòàðøèõ, ïîñèëüíî 
ñâîþ ôàìèëèþ çàáîòèòñÿ î ìëàäøèõ ÷ëåíàõ ñåìüè

Îòå÷åñòâî ãðàæäàíñòâåííîñòü, ëþáèò ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó, ãîðäèòñÿ ñâîåé ñòðàíîé, 
ïàòðèîòèçì èíòåðåñóåòñÿ å¸ èñòîðèåé, çíàåò ãîñóäàðñòâåííûå ñèìâîëû

Çåìëÿ ëþáîâü ê ïðèðîäå, áåðåæíîå èíòåðåñóåòñÿ ïðèðîäîé ðîäíîãî êðàÿ, æèçíüþ ðàñòåíèé 
îòíîøåíèå ê å¸ áîãàòñòâàì è æèâîòíûõ; çàáîòèòñÿ î äîìàøíèõ æèâîòíûõ; ïðîÿâëÿåò 

ñî÷óâñòâèå ê ðàñòåíèÿì è æèâîòíûì, ïîïàâøèì â áåäó

Ìèð ìèðîòâîð÷åñòâî  ïðîÿâëÿåò ìèðîëþáèå, íåàãðåññèâíîñòü â ïîâñåäíåâíîé æèçíè; 
è íåïðèÿòèå íàñèëèÿ íå ïîääåðæèâàåò êîíôëèêòíîñòü â ïîâåäåíèè ñâåðñòíèêîâ; 

ñòðåìèòñÿ ïîìèðèòü ññîðÿùèõñÿ

Òðóä òðóäîëþáèå, ñòðåìëåíèå ñòðåìèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ó÷èòüñÿ è âûïîëíÿòü äîìàøíèå 
ê òâîð÷åñòâó çàäàíèÿ; äîáðîâîëüíî ïîìîãàåò ñòàðøèì â äîìàøíåì òðóäå; 

âëàäååò êëþ÷åâûìè íàâûêàìè ñàìîîáñëóæèâàíèÿ; ïðîÿâëÿåò 
óâëå÷¸ííîñòü çàíÿòèÿìè õóäîæåñòâåííûì òâîð÷åñòâîì, 
ñïîðòîì, êîíñòðóèðîâàíèåì è ò.ä.

Êóëüòóðà èíòåëëèãåíòíîñòü çíàåò è ïîíèìàåò áàçîâûå ïîëîæåíèÿ ýòèêåòà; 
óìååò ñëóøàòü äðóãèõ; êîððåêòíî âåä¸ò ñåáÿ â îáùåñòâåííûõ 
ìåñòàõ; îïîçíàåò áåñêóëüòóðíîå ïîâåäåíèå äðóãèõ

Çíàíèÿ ëþáîçíàòåëüíîñòü ëþáèò ÷èòàòü, çàäàâàòü ïîçíàâàòåëüíûå âîïðîñû âçðîñëûì; 
ïðîÿâëÿåò èíòåðåñ ê èñêóññòâó è íàó÷íûì çíàíèÿì

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê äðóãèì ëþäÿì:

×åëîâåê ãóìàííîñòü, ìèëîñåðäèå ñî÷óâñòâåííî îòíîñèòñÿ ê ñëàáûì, áîëüíûì, ñòàðûì ëþäÿì, 
êàê òàêîâîé ñòðåìèòñÿ èì ïîìî÷ü; ýìîöèîíàëüíî íå ïðèåìëåò íàñèëèÿ, 

óíèæåíèÿ

×åëîâåê àëüòðóèçì äîáðîæåëàòåëåí è áåñêîðûñòåí â îòíîøåíèÿõ ñ ðîâåñíèêàìè 
êàê Äðóãîé è áëèçêèìè; ëþáèò äåëàòü ïîäàðêè, ïîìîãàòü äðóãèì; 

óìååò ñäåðæèâàòü ñâîè æåëàíèÿ, åñëè îíè íå ïîääåðæèâàþòñÿ 
äðóãèìè ëþäüìè

×åëîâåê òîëåðàíòíîñòü íå ñîñðåäîòà÷èâàåò âíèìàíèÿ íà ðàçëè÷èÿõ ñ äðóãèìè ëþäüìè; 
êàê Èíîé íå ïîääåðæèâàåò èçãîéñòâî; íå íàñìåøíè÷àåò 

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê ñàìîìó ñåáå:

ß-òåëåñíîå çàáîòà î ñâî¸ì çäîðîâüå, ëþáèò ïðîãóëêè è èãðû íà ñâåæåì âîçäóõå, äåëàåò óòðåííþþ 
ñòðåìëåíèå âåñòè çäîðîâûé çàðÿäêó, ñ óäîâîëüñòâèåì çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì, çíàåò íîðìû 
îáðàç æèçíè ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ è ñòàðàåòñÿ èì ñëåäîâàòü

ß-ïñèõè÷åñêîå ñàìîïðèíÿòèå çíàåò î ñâîèõ ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòîðîíàõ; 
(äóøåâíîå) íå õâàñòàåò ñâîèìè óñïåõàìè, ìîæåò ÷åñòíî ñêàçàòü 

î ñâîèõ íåäîñòàòêàõ; íå áîèòñÿ óåäèíåíèÿ

ß-äóõîâíîå ñâîáîäà êàê ãëàâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñòðåìèòñÿ áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì è ÷åñòíûì â ñóæäåíèÿõ 
äóõîâíîãî áûòèÿ ÷åëîâåêà, è ïîñòóïêàõ; â íåïðîñòûõ ñèòóàöèÿõ ïðîÿâëÿåò ÷óâñòâî 
âêëþ÷àþùàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, íå ïîçâîëÿåò óíèçèòü ñåáÿ  
ñàìîîïðåäåëåíèå, ñàìîðåàëèçàöèþ è äðóãèõ; íå áîèòñÿ ñèòóàöèé âûáîðà; 
÷åëîâåêà ìîæåò îáúÿñíèòü ñâîé âûáîð


