
Ценностно-смысловой подход как инструмент формирования личности 
школьника

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования ценностных ориентаций личности 
школьника в контексте современного образования. В статье анализируется ценностно-смысловой подход 
как инструмент воспитания и разработки образовательной стратегии. Рассматриваются ключевые аспекты 
ценностно-смыслового подхода, его роль в развитии личностных качеств, а также методы и техники 
диагностики и формирования ценностных ориентаций у школьников. Выделены ступени развития ученика и 
связанные с ними этапы ценностного становления. Выделены основные ценности каждого возрастного этапа и 
зафиксировано, что существуют изменения направленности и ребенка. Определены подходы к формированию 
ценностно-смыслового компонента деятельности педагога, родителя, ученика: выявление и анализ ценностных 
приоритетов всех субъектов образовательного процесса, разработка методических средств проектирования 
эмоциональных реакций к этим ценностям в ситуациях активного взаимодействия, разработку методических 
практико-деятельностных средств, которые предполагают воплощение ценностных ориентаций в реальной 
жизнедеятельности и поведении человека. Приведены первичные диагностические данные, характеризующие 
ценностные предпочтения педагогов, родителей, школьников. Сформулированы сквозные тенденций, 
характеризующих ценностную сферу основных участников образовательного процесса. 
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The value-sense approach as a tool for shaping schoolchildren’s personality
Abstract. The article is devoted to the actual problem of formation of value orientations of schoolchildren’s 
personality in the context of modern education. The article analyzes the value-sense approach as a tool of 
education and development of educational strategy. The key aspects of the value-sense approach, its role 
in the development of personal qualities, as well as methods and techniques of diagnostics and formation of 
value orientations in schoolchildren are considered. The stages of pupil’s development and related stages of 
value formation are highlighted. The basic values of each age stage are singled out and it is fixed that there 
are changes of orientation and the child. Approaches to the formation of the value-sense component of the 
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Введение
Проблема определения нравственной пози-

ции человека, нравственного развития личности, 
воспитания нравственных качеств является од-
ной из актуальных вопросов для всего общества 
в целом. Система ценностных ориентации имеет 
многоуровневую структуру и не является чем-то 
абсолютно упорядоченным и неподвижным, она 
противоречива и динамична, отражает как глав-
ные, существенные, стержневые изменения взаи-
мозависимости личности с миром, так и смену те-
кущих, мимолетных, в известной мере случайных 
жизненных ситуаций [1]. Вершина ее – ценности, 
связанные с идеалами и жизненными целями лич-
ности. В этом контексте особо значимой для шко-
лы становится проблема ориентации школьников 
в мире ценностей общества, т.к. это основные 
цели человека, они отражают долговременную 
жизненную перспективу, то, что он ценит сейчас и 
к чему стремится в будущем. 

Обзор литературы
Эволюция ценностей происходит постоянно, 

изменяя приоритеты, обесценивания одни и вы-
двигая другие. В настоящее время, когда идет 
процесс объединения человечества в решении 
глобальных проблем современности, теория 
ценностей переживает свое возрождение в свя-
зи с новыми социальными, научно-техническими 
реальностями действительности, поскольку все 
большую роль в содержании мироощущения, ми-
ровоззрения новых поколений начинают играть ка-
тегории мира, жизни человека, жизнетворчества. 
Сейчас, как никогда, ощущается необходимость 
знаний о человеке как педагогической цели, кото-
рый в свою очередь должен опираться на обнов-
ленную философскую картину мира, на общече-
ловеческие ценности [2].

Исследованию именно нравственных ценност-
ных ориентаций посвящен ряд теоретических и 
эмпирических работ А.В. Кирьяковой, Н.Е. Щурко-
вой, Б.Г. Ананьева, А.Г. Здравомыслова, В.Н. Мя-
сишева, Б.Г. Ольшанского, В.А. Ядова, в которых 
представлены подходы к процессу формирования 
ценностных ориентаций. Наиболее сложной яв-

ляется проблема разработки операционального 
аспекта присвоения данного компонента в содер-
жании образования.

Нравственные ценностные ориентации – это 
сложное многоуровневое психическое образо-
вание, «отражающее способность осуществлять 
осознанный выбор той модели межличностного 
взаимодействия, которая соответствует личнос-
тному смыслу добра и зла, сформированному в 
процессе индивидуального психического развития 
и усвоения общественных правил поведения» [3]. 

К ключевым компонентам нравственных ориен-
таций относятся:

- нравственные представления; 
- понимание нравственных категорий; 
- нравственная идентификация; 
- нравственные поведенческие проявления;
- эмоциональные переживания нравствен-

ного выбора. 
Учитывая то, что ценности, являясь в содер-

жательном аспекте системообразующим элемен-
том эмоционально-ценностного компонента, нами 
сделаны определенные шаги в проектировании 
эмоционально-ценностного компонента в содер-
жание образования Сибирской школы нового по-
коления г. Омска. Для этого экспериментальной 
группой педагогов были: 

- определены, какие группы ценностей 
должны войти в содержание школьного образова-
ния, т.к. педагоги школы, ставя перед собой зада-
чу формирования общечеловеческих ценностей и 
ценностного отношения к ним, могут в образова-
тельном процессе отражать свою субъективную 
систему ценностей, при этом часто полагаясь на 
интуицию.

- иерархии ценностей на разных ступенях 
образования. Ведь каждый школьник не просто 
выбирает ценности. Он придает им различную 
значимость, т.е. выстраивает их в определенной 
иерархической системе.

Материалы и методы
В периоды работы над исследованием исполь-

зовались следующие методы: общетеоретические 
(анализ философской, психолого-педагогической 
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activity of a teacher, parent, student are defined: identification and analysis of value priorities of all subjects 
of the educational process, development of methodical means of designing emotional reactions to these 
values in situations of active interaction, development of methodical practical-activity means, which assume 
the embodiment of value orientations in real life activity and behavior of a person. The primary diagnostic 
data characterizing value preferences of teachers, parents, schoolchildren are given. Cross-cutting trends 
characterizing the value sphere of the main participants of the educational process are formulated. 

Keywords: moral position, emotional and value component, stages of mastering moral values, value 
orientations, value preferences

For citation: Gam VI. The value-sense approach as a tool for shaping schoolchildren’s personality. Science 
and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2024;5(4):107-112. (In Russ.). https://doi.org/10.5415
8/27132838_2024_5_4_107 EDN: KZCDKD

https://izdanie-nauka.ru
https://doi.org/10.5415
https://elibrary.ru/item.asp?edn=KZCDKD


и научно-методической литературы, обобщение 
фактов и теории исследований по изучаемой про-
блеме). Применены методика «Если бы я был 
волшебником..», метод изучения ценностных ори-
ентаций М. Рокича, метод прямого ранжирования 
ценностей.

Результаты исследования и их обсуждение 
На основе работ Н.Е. Щурковой педагоги экс-

периментальных групп школы выделили этапы 
освоения нравственных ценностей учащимися, 
в зависимости от возрастных ступеней развития 
ученика [4; 5]:

1. Первая ступень (начальная школа): 
- аксиологический этап – как обращение 

личности к высшим духовным ценностям;
- гносеологический этап – как включение 

личности в процесс познания высших ценностей;
2. Вторая ступень (основная школа):
- гносеологический этап – продолжается;
- когнитивный этап – как познание лично-

стью через призму высших ценностей самого 
себя, своих возможностей;

- ориентационный этап – как выявление 
ядра нравственной ориентации человека, его от-
ношения к окружающему миру, людям, самому 
себе;

3. Третья ступень (средняя школа):
- ориентационный этап – продолжается;
- результативный этап – как механизм ста-

новления структуры человеческого Я.
Для изучения ценностных ориентации и на-

правленности личности учащихся в начальной 
школе использовалась методика «Если бы я был 
волшебником..». При анализе результатов изуче-
ния направленности учащихся начальной школы 
отмечается следующее:

- увеличивается число учащихся, имеющих 
направленность на других людей с 19% в 1 классе 
до 38% в 4 классе и направленность на мир с 2% 
в 1 классе до 43% в 4 классе; 

- уменьшается направленность учащихся 
на себя с 68% в 1 классе до 38% в 4 классе. 

Таким образом, наблюдается изменение на-
правленности и включение а мир ребенка Других 
и Мира. Это может быть обусловлено тем, что уча-
щиеся усваивают социальные нормы общения и 
взаимодействия с другими людьми при обучении, 
участии в жизни класса, школы, единстве коллек-
тивной учебной деятельности и общения. 

Для изучения ценностных ориентаций учащих-
ся 8-11 классов был использован метод М. Рокича 
(МИЦО), метод прямого ранжирования ценностей. 
МИЦО М. Рокича предназначена первоначально 
для изучения ценностных ориентаций взрослых, и 
в условиях школы она была модифицирована при-
менительно к учащимся. 

Проведенные предварительные исследования 
показали, что стандартная процедура ранжиро-

вания А. Гоштаутаса, Н.А. Семенова, В.А. Ядова 
всех восемнадцати ценностей, когда у некоторых 
учащихся, может быть, еще не сложился психо-
логический механизм ценностного выбора, может 
существенно искажать психологическую сторону 
особенностей формирования ценностных ориен-
таций. Поэтому, сначала для учащихся 5-7 клас-
сов, позже для остальных учащихся 8-11 класса 
методика была адаптирована с учетом возраста. 

Первоначально, при использовании стандарт-
ной процедуры М. Рокича проводилось ранжиро-
вание 18 общечеловеческих, нравственных ценно-
стей. Потом процедура ранжирования ценностей 
упрощена для учащихся, которые из всего списка 
ценностей выбирали и ранжировали только пять, 
наиболее значимых. При анализе результатов вы-
явлено, что данная процедура более понятна для 
учащихся, проста в обработке, менее трудоемка 
при подведении итогов, дает более явные резуль-
таты и позволяет, наряду с выявлением приоритет-
ных ценностей, определить и ценностно-ориента-
ционное единство класса. Помимо этого, по пред-
ложению учащихся добавлена в предлагаемый 
список ценностей такая ценность как «Семья», что 
отражает систему ценностных ориентаций, приня-
тую в той среде, в которой ребенок проводит боль-
шую часть своей жизни (в родительской семье).

По итогам диагностики выявилось следующее:
- ведущей, наиболее востребованной цен-

ностью на протяжении всех лет исследования яв-
ляется «Добро»; ценность, характеризующая выс-
шую человеческую потребность; при взрослении 
учащихся наблюдается постепенное снижение 
первого рангового места этой ценности для 74% 
учащихся 5-х классов до 4-5 места для 32%-44% 
учащихся 10-11 класса; при этом ценностно-ори-
ентационное единство класса уменьшается – ста-
новится шире круг востребованных ценностей для 
разных учащихся;

- по итогам 2022-2023 учебного года, на 1-2 
место вышли такие ценности, обеспечивающие 
качество жизни, как «Семья» (внесена в список по 
предложению учащихся) – для 55%-87% учащих-
ся, «Здоровье» – для 55%-82% учащихся;

- среди значимых ценностей ценность «Хо-
рошие и верные друзья» занимает на протяжении 
всех лет исследования стабильно 3-5 места;

- абсолютная ценность, мера всех вещей 
«Человек» является ведущей среди всей системы 
ценностей для 31%-45%, занимая 3-4 место;

- такая ценность, как «Активная деятель-
ная жизнь» становится значимой для 35%-40% 
учащихся 9-11 классов, что связано с профессио-
нальным и жизненным самоопределением, с про-
ектированием жизненного пути.

Полагаем, что нами сделаны лишь первые 
шаги в проектировании эмоционально-ценност-
ного компонента в содержание школьного образо-
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вания и это сложный и длительный процесс. Оче-
видны вопросы, которые предстоит решать школь-
ному коллективу сегодня, завтра и последующие 
годы: Каковы педагогические закономерности и 
механизмы присвоения ценностей? Как повысить 
педагогические условия становления жизненных 
ориентиров школьников? Насколько школа высту-
пает фактором мотивации поведения, источником 
рождения смыслов и ценностей?

Круг перечисленных вопросов подтолкнул нас 
к продолжению работы в этом направлении. Ана-
лиз работ ученых-психологов вывел нас на нор-
мативно-ценностный, социально-психологический 
и ценностно-смысловой подходы к выявлению и 
формированию ценностных ориентаций личности. 
Так, были выбраны ценностно-смысловой подход, 
который представлен в современной отечествен-
ной психологии работами Д.А. Леонтьева, Ф.Е. Ва-
силюка, А. Хараша, Б.С. Братуся [6]. Говоря о цен-
ностных аспектах жизни человека, представители 
этого направления имеют в виду прежде всего 
«нравственный строй, способность руководство-
ваться в своем поведении высшими ценностями 
жизни» (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). Это пред-
полагает включенность личности в социокультур-
ную коммуникацию и осуществление выбора на 
ценностно-смысловой основе [7].

Для нас было важным разработать подходы к 
формированию ценностно-смыслового компонен-
та деятельности педагога, родителя, ученика, при 
этом мы опирались на следующие положения: 

- осознание своей индивидуальной систе-
мы личностных ценностей, оно влияет на способ-
ность человека проектировать и конструировать 
систему своих взаимоотношений.

- согласованность между личностными цен-
ностями всех субъектов образовательного процес-
са и декларируемыми целями и задачами школы 
- необходимое условие конструктивной работы; 

- урегулирование отношений между содер-
жательной и практической сторонами деятельно-
сти создает условия для постановки и реализации 
целей и определения методов их достижения. 

Для анализа ценностных ориентаций уча-
щихся и родителей в школе были использованы 
факторный и таксономический анализ, а также 
группировка данных по сходным признакам. Ито-
ги диагностики учащихся и родителей показали 
несколько сквозных тенденций, характеризующих 
ценностную сферы [8].

По учащимся: 
- наиболее предпочитаемыми у учащихся 

являются неизменные ценности, такие как «друж-
ба», «знание», «общение» – терминальные цен-
ности, «образованность», «воспитанность», «жиз-
нерадостность» – инструментальные. По нашему 
мнению, эти ценности выделены, т.к. являются ба-
зовым ценностям этого возраста.

-  ценности «активная жизнь», «эффектив-

ность в делах», «счастье», «уверенность в себе» 
носят обобщенный характер, но с преобладанием 
гуманистической, общечеловеческой ориентации 

-  имеют место утилитарно-прагматические 
ценности «высокие запросы», «развлечения», 
«материальное благополучие».

По родителям: 
- приоритетными у родителей являются 

ценности «семья», «успехи детей», «здоровье» 
- «отдых, праздники» как ценности личност-

ного характера, отдалены от участия в решении 
социально общественных проблем, не верят в 
возможность их решения и перемен к лучшему. 

- отсутствие ценностей “свобода”, “личное 
достоинство”, “профессионализм”. Это, по наше-
му мнению, направления, по которому традицион-
ное сознание россиян устойчиво сопротивляется 
переменам.

По учителям:
- выделяются следующие терминальные 

ценности «человек», «мир», «природа», «творче-
ство» это говорит о том, что направленность у пе-
дагогов на других людей и мир занимает одно из 
ведущих мест.

- инструментальные ценности (качества) 
представлены у педагогов большой группой и 
были разделены нами на пять групп: нравствен-
ные качества, коммуникативные качества, каче-
ства относящиеся к деятельности, активности; 
эстетические качества; 

Для анализа ценностных ориентаций учащихся 
и родителей мы использовали факторный и таксо-
номический анализ, а также группировку данных 
по сходным признакам. 

Итоги диагностики учащихся и родителей пока-
зали несколько сквозных тенденций, характеризу-
ющих ценностную сферы.

Психолого-педагогический анализ показал, что 
существует общая тенденция, в которой на пер-
вый план время выходят прежде всего ценности, 
которые связаны с отражением наиболее острых 
проблем современной семьи [9]. Так, большую 
часть у всех занимает группа ценностей, которая 
характеризует устойчивое положение личности 
в жизни, но представляется второстепенной по 
сравнению с общечеловеческими ценностями, 
это «уверенность в себе», «активная деятельная 
жизнь», «самостоятельность», «творчество», «ра-
венство», «материальная обеспеченность», «без-
опасность», «уверенность в завтрашнем дне». 
Вместе с этим, усиление роли таких ценностей, 
как материальный достаток и стабильность жизни 
– ценностей индивидуальной жизни не означает, 
что общечеловеческие ценности вообще утраче-
ны, они лишь отошли на второй или третий план и 
пребывают в латентном состоянии

подростков. Такие игры и виды деятельности не 
просто нейтрализуют негативные этнические сте-
реотипы и установки, но и формируют устойчивую 

https://izdanie-nauka.ru


Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2024. Т. 5. № 4
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2024;5(4) 111

  ISSN: 2713–2838 (online) https://izdanie-nauka.ru

этническую толерантность в личностном общении 
со сверстниками. Для дальнейшей работы по дан-
ному вопросу необходимо планировать комплекс 
мероприятий, направленных на формирование эт-
нического самосознания и этнической идентично-
сти умений гармоничного взаимодействия с пред-
ставителями различных национальностей.

Заключение
Являясь структурными компонентами вербаль-

ного сознания, ценностные ориентации нравствен-
ности функционируют как идеальные критерии 
оценки, как способы рационализации поведения 
и разворачиваются в целях, идеалах, интересах, 
жизненных планах, принципах, убеждениях, явля-
ются образованием идейно-целевого плана, про-
явлением направленности личности, генеральной 
линией жизни человека. Свое проявление они на-
ходят в вербализованных программах и реальном 

поведении людей, в связи с чем доступны для экс-
периментального изучения, результаты которого, 
в свою очередь, могут быть применены для диа-
гностики морального развития и формирования 
нравственного сознания личности. Вышесказан-
ное предполагает, что логика продолжения работы 
будет реализовываться через:

- дальнейшее выявление и анализ ценност-
ных приоритетов всех субъектов образовательно-
го процесса;

- разработку методических средств проек-
тирования эмоциональных реакций к этим ценно-
стям в ситуациях активного взаимодействия; 

- обеспечение методических практико-де-
ятельностных средств, которые предполагают 
воплощение ценностных ориентаций в реальной 
жизнедеятельности и поведении ребенка и педа-
гога. 
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