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ОБЗОР ПРАКТИК ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ОТ ШКОЛЫ ДО ВУЗА

Вопросы формирования ценностных ориентаций обучающихся в школе, колледже и вузе находятся в центе 

научных дискуссий. Статья носит обзорный характер и ее целью является описание и систематизация передо-

вых практик формирования ценностных ориентаций обучающихся на разных уровнях системы образования. 

Обращаясь к опыту школ, авторы рассматривают в качестве лучших практик реализацию аксиологической 

модели «восьми ценностей», технологию ценностного обучения и технологию воспитания в «семейных гнездах», 

организацию мастерских ценностных ориентаций и театральных студий в школе. Практики формирования 

ценностных ориентаций в системе среднего профессионального образования и системе высшего образования 

в большинстве своем связаны с профессиональным воспитанием студентов и привитием им ценности буду-

щей профессиональной деятельности. Этому способствует реализация следующих условий: проектирование 

профессиональной самореализации, самоосознание себя в жизни и профессии, актуализация жизненного 

опыта обучающихся. Авторы обращаются к опыту отечественных и зарубежных вузов и описывают практики 

формирования ценностных ориентаций студентов на основе таксономии учебных целей Б. Блума и Д. Кратволя, 

сингапурской методики обучения этосу педагогической профессии. 

 

Ключевые слова: ценностные ориентации, аксиологическая модель, технология ценностного обучения, 

технология воспитания в «семейных гнездах», мастерская ценностных ориентаций, театральная студия, об-

учение этосу.

Drobotenko Yu.B., Nazarova N.A., Smagina I.L. 
Omsk State Pedagogical University, Omsk, Russia

E-mail: drobotenko@omgpu.ru ; geybel@rambler.ru ; smagina-il@mail.ru 

AN OVERVIEW OF THE PRACTICES OF FORMING 

STUDENTS’ VALUE ORIENTATIONS: 

FROM SCHOOL TO UNIVERSITY

The issues of forming students’ value orientations at school, college and university are at the center of scientific 

discussions. The article presents an overview which purpose is to describe and systematize the best practices aimed at the 

formation of students’ value orientations at different levels of the education system. Referring to the experience of schools, 

the authors consider the implementation of the axiological model of the «eight values», the technology of value-based learning 

and the technology of bringing up in «family nests», the workshops of value orientations and theater studios at school as 

the best practices. The practice of forming value orientations in the system of secondary vocational education and in the 

system of Higher education is mostly associated with the students’ professional bringing up and with instilling values of future 

professional activity. This is facilitated by the implementation of the following conditions: designing the ways of professional 

self-realization, self-awareness in life and profession, actualization of students’ life experience. Taking into account the 

experience of domestic and foreign universities, the authors describe the practices of forming students’ value orientations 

based on the taxonomy of educational goals by B. Bloom and D. Krathwohl and the Singaporean methodology for teaching 

the ethos of the pedagogical profession.

Key words: value orientations, axiological model, technology of value-based learning, technology of bringing up in 

«family nests», workshop of value orientations, theater studio, ethos teaching.

В педагогической теории и практике фор-
мирования ценностных ориентаций обучаю-
щихся накоплен большой опыт организации 
данного процесса. Разработаны и обоснованы 
разнообразные концепции, подходы, модели, 
способы и стратегии формирования системы 
ценностей. На всех уровнях системы образо-
вания сложились успешные практики приоб-
щения подрастающего поколения к общечело-

веческим, личностным и профессиональным 
ценностям. 

Анализ лучших отечественных и зарубеж-
ных практик формирования ценностных ори-
ентаций у школьников и студентов позволил 
обзорно представить их в данной статье. 

В условиях современной школы ценност-
ные ориентации обучающихся формируются с 
учетом исторической преемственности поколе-
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ний, традиций российской государственности и 
значимости общечеловеческих ценностей. При-
общение школьников к духовно-нравственным 
и культурно-историческим ценностям становит-
ся основополагающим в реализации обновлен-
ного ФГОС. Все направления воспитательной 
работы предполагают получение личностных 
результатов, выражающихся в готовности об-
учающихся руководствоваться системой пози-
тивных ценностных ориентаций во всех сферах 
жизнедеятельности человека. 

Исходя из этого, образовательная среда со-
временной школы должна представлять собой 
ценностно-насыщенный контекст обучения, 
воспитания и развития школьников. Одним 
из инструментов реализации данной идеи, на 
наш взгляд, является аксиологическая модель 
«восьми ценностей» В.А. Караковского. В ос-
нову педагогической модели заложен принцип 
«воспитания отношениями» [1]. В.А. Караков-
ский называет школу местом практического 
гуманизма, где труд воспринимается как забота 
об окружающих, обучение как поиск «самости» 
школьника, а возникающие ситуации как метод 
воспитания посредством обретения личностных 
смыслов и приобретения субъектного опыта. 

Д.В. Григорьев, Н.В. Григорьева, П.В. Сте-
панов, И.В. Степанова распределили ценност-
ный ряд В.А. Караковского по трем сферам 
отношений: «отношение человека к миру, от-
ношение к другим людям, отношение к самому 
себе» [5, с. 197]. При этом исследователи оха-
рактеризовали не только положительное, но и 
отрицательное отношение человека к той или 
иной ценности, акцентируя внимание на том, 
что система ценностей базируется не только 
на том, что принимает человек, но также и на 
том, чему он противостоит. Например, граж-
данственность и патриотизм, по мнению авто-
ров, – это положительное отношение человека 
к такой ценности, как «Отечество», проявля-
ющейся в сфере отношения человека к миру. 
Отрицательное отношение человека выража-
ется в обывательском настроении, социальном 
иждивенчестве. 

Предложенная аксиологическая модель 
сегодня довольно широко используется при 
проектировании и реализации воспитатель-
ной работы в различных образовательных уч-
реждениях. Школы используют её как основу 

планирования и мониторинга воспитательного 
процесса, как прообраз личностных результатов 
образования на разных возрастных ступенях, 
основные принципы данной модели отражены 
в психолого-педагогических рекомендациях по 
организации и проведению курса внеучебной 
деятельности «Разговоры о важном».

Ю.С. Репринцева в рамках диссертацион-
ного исследования предлагает, на наш взгляд, 
достаточно продуктивный методический ин-
струментарий по формированию ценностно-
ориентированной личности обучающегося. 
В качестве основного дидактического средства, 
способствующего формированию ценностно-
активной личности школьника, способной к 
присвоению ценностей, автор предлагает тех-
нологию ценностного обучения. Ядром техно-
логии выступает ценностно-ориентационный 
урок, последовательно построенный по опре-
деленному алгоритму, в соответствии с шестью 
этапами, которые представлены на рисунке 1. 

Автор подчеркивает, что реализация пред-
ложенной технологии способствует осмыс-
ленному, включенному учению, при котором 
преобладает конструктивный характер взаимо-
действия субъектов образовательного процес-
са, основанный на равенстве, сотрудничестве, 
паритетном диалоге, эмоциональной открыто-
сти. В качестве практического инструментария 
педагогического взаимодействия автором раз-
работаны методы осуществления ценностного 
обмена, направленные на создание эмоциональ-
но-ценностных ситуаций и переживаний обу-
чающихся, а также формирование оценочных 
суждений и выявление их ценностных позиций. 
Выделяются четыре группы методов, «особен-
ностью которых является их коммуникативная 
направленность, придающая изучаемому со-
держанию личностно-значимый и ценностный 
смыслы: анкетирование эмоций и ценностей 
(паритетный диалог, эвристическая беседа, ин-
теллектуальная разминка), адекватных эмоций 
(анализ конкретных ситуаций, игровое проекти-
рование способствуют эмоциональному откли-
ку обучающихся по отношению к объекту по-
знания), эмоционально-ценностных контрастов 
(дискуссии, диспуты, имитационные упражне-
ния, мозговой штурм), создание ситуаций для 
оценки универсальной ценности и выявления 
личной значимости материала (оценочные суж-
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дения, назначение роли эксперта, ценностно-
смысловые учебные задания разного уровняй 
сложности) [12, с. 23].

Оригинальный опыт формирования цен-
ностных ориентаций школьников предложен 
Е.О. Галицких. Опыт мастерских ценностных 
ориентаций приобрел большую популярность 
среди ученых, педагогов и воспитателей в на-
шей стране [4], [6], [9], [18], поскольку деятель-
ность мастерских позволяет решать не только 
задачи формирования ценностных ориентаций 
обучающихся, закрепленные в образователь-
ных стандартах, но и способствует развитию 
их ценностного отношения к жизни в целом. 
Как говорит сама Е.О. Галицких: «Мастерская – 
мощное средство изменения опыта человека и 
системы его ценностей. Наша способность со-
знавать себя и свои переживания, раскрывать 
свои убеждения и отношения дает возможность 
выстраивать иерархию ценностей, определять 
их значимость в конкретной жизненной ситу-
ации» [3].

Конструкция мастерской специально соз-
дана так, чтобы обучающийся, участвуя в ней, 
за короткий период времени смог пережить то, 
что уже наработано за долгие годы. Алгоритм 
деятельности в мастерской включает в себя не-
сколько этапов. На первом этапе осуществля-
ется выполнение задания (работа с информа-
цией, ситуацией и другим материалом с целью 
выявления ценностей), социализация (предъ-
явление полученного результата всем участ-

никам мастерской), промежуточная рефлексия 
и самокоррекция деятельности. Значимым на 
этом этапе является актуализация личный опыт 
каждого участника и создание ситуации выбора 
для того, чтобы пробудить фантазию, вызвать 
некоторое недоумение, а иногда раздражение и, 
тем самым, включить в деятельность. На вто-
ром этапе происходит критическое осмысление 
новой информации, ее анализ и систематизация 
через составление схем, рисунков, планов и 
т. д. Данный этап предполагает создание ново-
го творческого продукта (индивидуально или в 
групповом взаимодействии) и это становится 
кульминацией работы в мастерской, поскольку 
происходит возникновение «разрыва» между 
старым и новым пониманием ценностей. После 
этого, идет стадия «афиширование», на которой 
участники представляют открытия ценностей 
[4] и обсуждают их. Затем идет общая рефлек-
сия и выход на новую систему ценностных от-
ношений. 

Характерной особенностью мастерских 
ценностных ориентаций является отсутствие 
оценки и критических замечаний к участникам, 
то есть каждый имеет право на свое мнение, 
свое решение заданий, на самооценку и само-
коррекцию. Принцип взаимодействия в мастер-
ских – диалоговость и сотрудничество через 
парную или групповую формы работ, которые 
позволяют рассмотреть проблемное задание и 
полученный новый продукт с различных точек 
зрения. 

Рисунок 1 – Этапы реализации технологии ценностного обучения Ю.С. Репринцевой
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Не менее популярными для формирования 
ценностных ориентаций школьников являются 
театральные студии. Театральная педагогика 
очень активно развивается как за рубежом, так и 
в нашей стране через уроки «драмапедагогики», 
ролевые игры, школьные театральные фестива-
ли, творческие проекты и т. д. [10], [17]. Явля-
ясь междисциплинарным направлением, теа-
тральная педагогика содействует расширению 
общего и художественного кругозора обучаю-
щихся, способствует их воспитанию, развитию 
духовно-нравственных ценностей, творческих 
способностей, воображения, культуры чувств. 
Она учит владеть своим телом, голосом, пла-
стической выразительностью, что позволяет 
учащимся чувствовать себя более спокойными 
и уверенными в новых незнакомых ситуациях. 

Уникальным примером школы-студии явля-
ется «Класс-Центр», открытую С.З. Казарнов-
ским. Она объединяет общеобразовательную, 
музыкальную и театральную школы. С.В. Ка-
зарновский считает, что школа без театра не 
может существовать, так как «любое класси-
ческое образование предполагает развитие 
эмоциональной сферы человека, его чувств» 
[8]. Музыка, литература и театр дают основа-
ния для размышления, формируют позитивное 
отношение к миру в целом и прививают обще-
человеческие ценности. 

Основными принципами школы «Класс-
Центр» являются: развитие инклюзивного об-
разования; дифференцированный подход к об-
учению; принципы доступности и посильности 
учебного материала; развитие самоорганизации 
учащихся и их творческой самостоятельности; 
чередование общеобразовательных уроков с 
предметами музыкально-драматического от-
деления; получение учащимися полного музы-
кального образования; возрождение традиций 
семейного посещения театра, при этом про-
смотр спектаклей является основополагающим, 
т. к. работа в классе строится на анализе кон-
кретного увиденного материала; организация 
и проведение олимпиад и интеллектуальных 
марафонов, спортивных соревнований нарав-
не с поэтическими и музыкальными салонами, 
концертами, творческими вечерами музыкан-
тов, писателей, поэтов [8]. 

Таким образом, формирование ценностных 
ориентаций обучающихся достаточно эффек-

тивно осуществляется средствами театрального 
искусства как через систему дополнительного 
образования (театральные студии, школы или 
курсы театрального мастерства и др.), так и 
через внедрение их в учебно-воспитательный 
процесс общеобразовательных учреждений (те-
атральные технологии, различные виды драма-
тизации и др.) [11].

Технология воспитания в «семейных гнез-
дах», предложенная директором Нововаршав-
ской гимназии Омской области З.А. Халюта, 
также направлена на развитие ценностных 
ориентаций обучающихся в сельской местно-
сти. В реализации данной технологии есть не-
которые особенности, связанные с деревенским 
укладом, который «может стать главным обра-
зовательным и воспитательным фактором, если 
школа научится не отвлекать детей от повсед-
невной жизни, а наоборот, использовать каж-
дую ее подробность для развития ребенка» [16]. 

Одной из самых важнейших ценностей, 
которой по мнению педагогов Нововаршавской 
школы должны овладеть учащиеся, – это семей-
ственность; и формируют они ее на уроках в 
«семейных гнездах». В поселке Нововаршавка 
учителя вместе с родителями и администраци-
ей организуют «дни семьи», когда учащиеся 
готовятся и идут в гости к определенной семье, 
где они знакомятся с историей этой семьи, их 
укладом жизни, традициями и т. д. Все это вос-
питывает у учащихся уважение к домашнему 
быту, укладу семьи, учит их строить отношения 
в семье, формирует понимание распределения 
прав и обязанностей между членами семьи. 
Дети видят образцы семейного опыта, что за-
ставляет их задуматься о том, как в дальнейшем 
они будут строить собственную жизнь. К тому 
же это воспитывает культуру хождения в гости, 
ребята готовят подарки (песни, фотографии, 
поделки), изучают правила этикета, нормы по-
ведения и взаимодействия с людьми.

В Нововаршавке проживает представите-
ли разных национальностей, в том числе и по-
томки переселенцев из разных уголков страны, 
поэтому часто так называемый урок «хождение 
в гости» также знакомит учащихся с другой 
культурой, воспитывает интерес и уважение к 
ее представителям.

Общение со взрослыми во время «хож-
дения в гости» становится методом воспита-
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тельной работы в сельской школе, формирует 
ценностное отношение к сельскому труду, спо-
собствует сохранению и развитию сельского 
образа жизни. Учащимся показывают облаго-
роженные «околодворные» пространства в по-
селке, как примеры, вдохновляющие их как на 
индивидуальный труд на своем участке, так и 
на участие в «трудовых отрядах», ученических 
производственных бригадах села и т. д.

Практики формирования ценностных ори-
ентаций в системе среднего профессионально-
го образования в большинстве своем связаны с 
профессиональным воспитанием учащихся и 
привитием им ценности рабочих специально-
стей, развитием чувства уважения к рабочему 
человеку. Ю.В. Брагина [2] считает, что форми-
рование ценностных ориентаций у учащихся 
колледжей возможно при реализации следую-
щих условий:

– проектирование профессиональной са-
мореализации, что предполагает знакомство 
обучающихся с вариантами будущего трудоу-
стройства, преимуществами той или иной ра-
бочей специальности и востребованности ее на 
рынке труда. Данное условие успешно реали-
зуется при организации форсайт-сессий и со-
ставлении фосайт-проектов, в рамках которых 
разрабатываются возможные траектории буду-
щей профессиональной деятельности; 

– самоосознание себя в жизни и профессии 
подразумевает развитие представлений обучаю-
щихся о себе, своих чертах характера, возмож-
ностях строить свою жизнь в соответствии со 
своими целями и представлениями о ее смысле. 
Деловые игры, включение учащихся в разноо-
бразные учебно-профессиональные ситуации, 
тренинги и рефлексивные практики, органи-
зуемые на практических занятиях дисциплин 
социо-гуманитарного цикла, способствуют вы-
работке профессиональных планов и принятию 
конкретных решений по поводу профессиональ-
ного будущего уже на этапе профессиональной 
подготовки в колледже;

– актуализация жизненного опыта связана 
с применением уже имеющихся навыков (про-
фессиональных, житейских и навыков, приоб-
ретенных в увлечениях, хобби) для решения 
учебных и профессиональных задач. Это пред-
полагает включение обучающихся в разнообраз-
ные активности и события жизни колледжа. 

Следует признать, что подходы и условия 
формирования ценностных ориентаций у буду-
щих специалистов в системе среднего профес-
сионального образования и системе высшего 
образования схожи по своей смысловой направ-
ленности и практической реализации. Схожесть 
практик обусловлена целью подготовки специ-
алиста для одной из профессиональных сфер 
жизнедеятельности человека. 

Коллективом ученых кафедры психоло-
гии и педагогики детства Тюменского государ-
ственного университета (Е.А. Кукуев, О.В. Ого-
роднова, А.Л. Фроленкова) [15] описан опыт 
проектирования образовательного процесса 
для студентов направления «Педагогическое 
образование», связанный с содействием фор-
мированию ценностных ориентаций будущих 
педагогов в рамках учебных модулей образо-
вательной программы. Авторы актуализируют 
данную необходимость, ссылаясь на професси-
ональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)». В доку-
менте подчеркивается, что педагогу необходимо 
«уметь находить (обнаруживать) ценностный 
аспект учебного знания и информации и обеспе-
чивать его понимание и переживание учащими-
ся; уметь проектировать и создавать ситуации и 
события, развивающие эмоционально-ценност-
ную сферу ребенка (культуру переживаний и 
ценностные ориентации ребенка)» [13]. 

Концептуальной основой организации про-
цесса развития ценностных ориентаций студен-
тов в данном случае выступают идеи второй ча-
сти таксономии педагогических целей Б. Блума, 
которая ориентирована на аффективную (эмо-
ционально-ценностную) область деятельности. 
На основе данной таксономии Д. Кратволь вы-
делил пять категорий учебных целей, на дости-
жение которых при формировании ценностных 
ориентаций студентов в образовательном про-
цессе вуза направлена деятельность тюменских 
ученых. 

В своем исследовании авторы подробно 
описывают педагогические стратегии достиже-
ния данных учебных целей, а также получен-
ные, в связи с этим результаты. Для наглядно-
сти представим полученные исследователями 
данные в виде таблицы (таблица 1). 
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Основываясь на идеях таксономии учебных 
целей Б. Блума, Д. Кратволя и используя такие 
её механизмы, как идентификация, эмпатия, 
индивидуализация и рефлексия, авторы опи-
сали некоторые способы развития ценностных 
ориентаций студентов разного возраста [19]. 

Студентам первого курса были предло-
жены задания, «связанные с самоанализом 
профессионально значимых качеств лично-
сти и самооценки уровня сформированности 
ценностного компонента компетенций (напи-
сание эссе, анализ ситуаций педагогического 
общения на основе просмотра кинофильмов 
и т. д.). Студенты второго курса решали пе-
дагогические кейсы, интерпретировали пе-
дагогический смысл памятников российской 
культуры, участвовали в социально-значимой 
деятельности. Организация деятельности 
студентов третьего курса была связана с вы-
полнением заданий по самодиагностике про-
фессионально важных личностных качеств, 
разработке программы профессионального 
саморазвития. Для всех студентов были орга-
низованы мероприятия в формате литератур-
ной гостиной, площадки в рамках всероссий-
ского фестиваля науки» [15].

Ученые из Белорусского государственно-
го педагогического университета им. М. Тан-
ка Л.Н. Тимашкова, М.В. Долгова предлага-
ют следующий «алгоритм последовательного 
формирования профессионально-ценностных 
ориентаций будущих педагогов» [14], который 
представлен на рисунке 2.

Интересной является сингапурская прак-
тика формирования ценностного отношения 
студентов педагогических специальностей к 
будущей профессиональной деятельности. 
Данная практика строится в логике обучения 
этосу профессии, а именно приобщению буду-
щих педагогов к нормам, образцам и правилам 
деятельности. Этосное воспитание содействует 
процессу развития устойчивой профессиональ-
ной идентичности будущих педагогов, фор-
мированию у них чувства гордости за выбор 
именно педагогической профессии. Именно 
такая практика освоения смыслотворческой, 
смыслообразующей функции педагогической 
деятельности развивается в Сингапуре послед-
ние 50 лет.

Приобщение к этосу педагогической про-
фессии происходит постепенно. Представление 
о «ценностном контуре», «сознании» профес-
сионально-педагогического сообщества по-
буждает студентов более осознанно подходить 
к пониманию своего предназначения в обще-
стве и профессии, нести ответственность за ее 
результаты.

Средствами обучения педагогическому это-
су обозначаются: пособия и учебники по про-
фессиональной этике и обучению этосу; спе-
циально разработанные общеуниверситетские 
курсы по этике поведения учителя; встречи с 
педагогами-победителями профессиональных 
педагогических конкурсов и с педагогами-прак-
тиками; конкурсно-творческая деятельность 
студентов на этапе обучения в вузе; включе-

Рисунок 2 – Алгоритм последовательного формирования профессионально-ценностных ориентаций будущих 
педагогов
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Таблица 1 – Формирование ценностных ориентаций студентов на основе таксономии учебных целей Б. Блума, 
Д. Кратволя

Категории целей 
(согласно Д. Кратволю)

Педагогические стратегии 
достижения целей

Результат достижения целей

1. Восприятие 
(осознание, готовность/
желание воспринимать, 
избирательное 
внимание)

Привлечение, удержание 
и направление внимания 
обучающегося

Осознание обучающимся важности 
выбранной профессии, восприимчивость к 
интересам профессионального сообщества, 
интерес к мнениям представителей 
профессии, педагогов, сокурсников.

2. Реагирование-
отклик (подчиненный 
отклик, добровольный 
отклик, удовольствие от 
реагирования)

Создание условий для проявления 
студентами инициативы в 
организации собственного 
процесса учения, стремления 
к сотрудничеству по решению 
учебных, исследовательских и 
творческих задач

Активная позиции обучающегося в 
самостоятельной учебной деятельности 
в результате реакции на внешний стимул 
или интерес к предмету, явлению, 
деятельности. Подчинение внутреннему 
распорядку образовательной организации, 
решение заданных задач (подчиненный 
отклик). Проявление инициативы по 
выполнению учебных задач, активное 
участие в обсуждениях (добровольный 
отклик).
 Добровольное участие в социально-
значимой деятельности, желание изучать 
новое в интересующей области знаний 
(удовольствие от реагирования).

3. Усвоение ценностной 
ориентации (принятие, 
предпочтение, 
приверженность)

Целенаправленное изучение 
различных точек зрения
(принятие ценностной ориентации).
Формирование устойчивого 
желания заниматься определенным 
видом деятельности (предпочтение 
ценностной ориентации).
Формирование идеала 
(приверженность/ убежденность).

Определение собственной позиции по 
решению проблем профессионального 
сообщества, убежденность в 
эффективности определенного подхода 
профессиональной деятельности.

4. Организация 
ценностных ориентаций 
(концептуализация, 
организация системы 
ценностей)

Сопровождение студента, 
связанное с его деятельностью 
по планированию или коррекции 
дальнейшего профессионального 
развития, активного включения 
в работу профессионального 
сообщества, принятию стандартов 
профессиональной этики.

Сформированное отношение к своим 
возможностям и ограничениям, 
условиям и ситуациям жизни, принятие 
ответственности за свою деятельности и ее 
результат, построение жизненных планов 
на основе выстроенной системы ценностей 
и отношений.

5. Распространение 
ценностных ориентаций 
на деятельность 
(обобщенная установка, 
полная интернализация)

Развитие через привычный характер 
деятельности обучающегося.

Проявление самостоятельности, 
активности, инициативности в учении, 
желание сотрудничать с разными 
субъектами образовательного процесса, 
готовность к пересмотру своих суждений и 
изменению образа действий.
Демонстрация приверженности 
выбранной профессии, профессиональной 
этике. Проявление адаптируемости 
к изменяющимся требованиям 
профессионального сообщества и 
общества в целом.
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ние студентов в профессионально-педагоги-
ческие сообщества, объединения, творческие 
мастерские, клубы (в том числе виртуальные); 
работа в исследовательских педагогических 
лабораториях и освоение технологии «исследо-
вание в деятельности»; реализация вузом про-
фессиональных проб (воспитатель, вожатый, 
просветитель, исследователь-практик, педагог 
дополнительного образования); тренингов, ко-
учингов, практикумов, в ходе которых разбира-
ются ситуации и решаются задачи, связанные 
с пониманием этоса и способов этического и 
нравственного поведения [7].

Практики формирования ценностных 
ориентаций обучающихся активно совершен-
ствуются и развиваются. Сегодня можно за-
фиксировать следующие направления совер-
шенствования данных практик:

– создание условий в школах, колледжах, 
вузах, организациях дополнительного обра-

зования для поиска «самости» обучающихся 
в жизни и профессии посредством возможно-
стей учебной и внеучебной деятельности;

– формирование профессиональной кар-
тины мира у будущих специалистов, которая 
позволяет успешно идентифицироваться и реа-
лизоваться в профессии, а также воспринимать 
свой труд как социально значимый и нужный 
для развития общества;

– знакомство и приобщение к этосу обра-
зовательного учреждения, сообщества, лидера, 
в роли которого может выступать педагог, авто-
ритетный взрослый или сверстник. 

На наш взгляд, внимание к ценностно-
смысловой сфере личности обучающихся в 
долгосрочной перспективе обеспечивает до-
стижение целей жизнедеятельности человека 
и становится основой выбора человеко-ориен-
тированных способов их реализации.

04.06.2024
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