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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. В современном российском обществе идут 

противоречивые процессы, связанные с изменением его сущностных 

характеристик. Одна из отличительных особенностей этих процессов 

заключается в том, что в их ходе осуществляются пересмотр и 

переосмысление ценностей. На фоне происходящих социальных событий 

необходимо всестороннее и комплексное исследование ценностных 

ориентации обучающихся.  

Проблема ценностных ориентаций личности все больше привлекает к 

себе внимание ученых, поскольку система личностных и общественных 

ценностей человека отражает его потребности и установки, влияющие на 

формирование жизненных целей, определение способов их достижения, а 

также построение собственной профессиональной модели деятельности в 

социуме. Данный психологический феномен изучался, как в отечественной, 

так и в зарубежной психологической науке. Значительный вклад в 

исследование ценностных ориентаций внесли: В.Я. Ядов, К.А. Абульханова-

Славская, М. Рокич, Ш. Шварц, Д.А. Леонтьев и др. 

Актуальность изучения ценностных ориентации обучающихся старших 

классов является появление целого ряда работ, посвященных разным 

аспектам этой проблемы. В социально-психологических и психолого-

педагогических исследованиях изучаются структура и динамика ценностных 

ориентации личности в подростковом и юношеском возрасте (В.А. Ядов, А. 

Адыкулов), роль ценностных ориентации в механизме социальной регуляции 

поведения (Мерлин B.C., Шаров А.С.), взаимосвязь ценностных ориентации 

с индивидуально-типическими и характерологическими особенностями 

личности (И.В. Дубровина, К.Д. Шафранская), с профессиональной 

направленностью (В.С. Собкин, В.А. Попов), самопониманием 

(А.В. Романова), семейными взаимоотношениями (М.А. Токмакова), локусом 

контроля и авторитаризмом (Н.А. Дьяконова) и другие исследования. 
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Установлено, что сенситивным и значимым для формирования 

ценностных ориентации является период обучения в старших классах, 

поскольку именно в раннем юношеском возрасте оказываются 

сформированными их основные психологические предпосылки: достаточный 

уровень рефлексии, осознанности жизненного опыта и произвольного 

поведения, а также направленного поведения на решение основных задач 

развития в данный период. Кроме того, это возраст поиска личностных 

смыслов, становления мировоззрения учащихся, их отношения к 

окружающей действительности (Г.А. Вайзер, Н.Л. Карпова. Д.А. Леонтьев и 

др.). Важность юношеского возраста для формирования ценностных 

ориентаций, приобретения и осознания жизненных ценностей отмечается 

многими исследователями (А.А. Бодалев, Г.А. Вайзер, H.JI. Карпова, 

Д.А. Леонтьев, В.Э. Чудновский и др.). 

Цель исследования – развитие ценностных ориентаций обучающихся 

десятых классов посредством проекта «Я в мире жизненных ценностей». 

Объект работы: ценностные ориентации обучающихся десятых 

классов. 

Предмет работы: проект «Я в мире жизненных ценностей» как 

средство развития ценностных ориентаций обучающихся десятых классов. 

Исходя из цели, были поставлены задачи работы: 

1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме развития 

ценностных ориентаций обучающихся десятых классов. 

2. Провести эмпирическое исследование ценностных ориентаций 

обучающихся десятых классов. 

5. Разработать проект развития ценностных ориентаций обучающихся 

десятых классов посредством проекта «Я в мире жизненных ценностей». 

Проектная идея: развитию ценностных ориентаций личности 

обучающихся десятых классов способствует реализация проекта «Я в мире 

жизненных ценностей», направленного на развитие представлений о 

собственных психологических возможностях, интересах, ценностях, мотивов 
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выбора жизненного пути, места в мире и среди других людей. 

В исследовании были использованы следующие методы: 

– теоретические: анализ, сравнение и обобщение психолого-

педагогической литературы; 

– эмпирические: опросные методы; 

– методы количественной и качественной обработки данных. 

Методики исследовании: 

1. Методика «Иерархия удовлетворение жизненных ценностей» 

(Г.В. Резапкина) [34]. 

2. Опросник Ш. Шварца для изучения ценностей личности [34]. 

Эмпирическое исследование выполнено на базе МБОУ ЧСОШ №2. В 

исследовании принимало участие 26 обучающихся 10 класса в возрасте 15-16 

лет. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 

1.1. Понятие ценностных ориентаций в психологии 

 

Одной из важнейших проблем современной философии, социологии и 

психологии является проблема ценностных ориентации. Понятие ценностных 

ориентации имеет междисциплинарный характер. Характерной чертой 

исследования ценностных ориентации является исключительная 

полисемантичность и отсутствие общепризнанного определения понятия 

«ценность», обусловленная сложностью самого объекта исследования, а 

также различием подходов к данной проблеме.  

Ценностные ориентации – сложный социально-психологический 

феномен, характеризующий направленность и содержание активности 

личности, являющийся составной частью системы отношений личности, 

определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и 

направление личностным позициям, поведению, поступкам. 

В психологическом словаре понятие ценностные ориентации 

рассматривается как [39]:  

1) идеологические, политические, моральные, эстетические и другие 

основания оценок субъектом окружающей действительности и ориентации в 

ней;  

2) способ дифференциации объектов индивидом по их значимости. 

 Ценностные ориентации формируются при усвоении социального 

опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других 

проявлениях личности. 

Различные виды деятельности, другие явления и предметы 

окружающего мира, имеют ценность для человека не сами по себе, а в 

зависимости от субъективных стремлений личности, которые в самом 

обобщенном виде выражаются в ее ценностных ориентациях. 
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Категория ценности – одна из самых сложных категорий в философии, 

социологии и психологии. Нередко в определении этой категории 

относительно ее природы, роли, значимости для различных сторон 

жизнедеятельности и поведения людей существуют взаимоисключающие 

суждения. Это обусловлено тем, что данная категория является не только 

теоретической, а отражает реальные критерии, основы, ориентиры для 

поведения и поступков людей. 

Основоположниками исследования нового социально-

психологического феномена (ценностные ориентации), принято считать 

американских исследователей У. Томаса и Ф. Знанецкого. Термин 

«ценностные ориентации» впервые ввел Т. Парсонс.  

Большое внимание понятию ценностей и ценностных ориентации было 

уделено в работах ведущих философов и социологов западных стран 

(Э. Дюркгейм, М. Вебер, У. Томас, М. Рокич, М.Б. Смит и др.). В своем 

анализе мировой истории и сменяющихся цивилизаций они стремились 

выявить качественное своеобразие каждого этапа общественного развития. 

При этом общество, согласно их подходам, является системой убеждений и 

ценностей, в которых проявляется сила эмоциональных чувств, выражающих 

дух того или иного народа. Они совершенно необходимы для сохранения 

единства и сплоченности социальных форм, связанных различными 

социальными отношениями. Следовательно, сами социальные отношения 

могут быть постигнуты, только если будут поняты ценности, на которые 

ориентируются члены общества и которые составляют основу социальной 

жизни. 

Выделяют три основных варианта понимания психологической 

природы индивидуальных ценностей, ценностных ориентации. Первый из 

них – трактовка ценностных ориентации в одном ряду с такими понятиями 

как мнение, представление или убеждение. Так понимаемые ценности не 

обладают самостоятельной побудительной силой, черпая ее из каких-то иных 

источников. Трактовка исходит из асоциальной парадигмы. Она 



8 
 

отождествляет социальную, и в том числе ценностную регуляцию с 

внешними требованиями, более или менее рефлексируемыми индивидом, и 

противостоящими его внутренним эгоцентрическим побуждениям [47]. 

Другая трактовка рассматривает индивидуальные ценности или 

ценностные ориентации как разновидность или подобие социальных 

установок (отношений) или интересов. В таком понимании им 

приписывается направляющая или структурирующая функция, к которой 

сводится эффект ценностной регуляции. Вторая трактовка более 

продуктивна; вместе с тем она унаследовала от изучения социальных 

установок проблему расхождения между декларируемыми и реальными 

ценностями. Кроме того, рассмотрение ценностных ориентации и установок 

ка к од но по ря дк ов ых  об ра зо ва ни й пр от ив ор еч ит  пр ед ст ав ле ни ям  об  ос об ом  

ст ат ус е, ме ст е и ро ли  це нн ос те й в че ло ве че ск ой  жи зн и, ха ра кт ер ны м ка к дл я 

об ыд ен но го  со зн ан ия , та к и дл я бо ль ши нс тв а по дх од ов  к пр об ле ме  

це нн ос те й в фи ло со фи и, эт ик е и эс те ти ке  [47]. 

Тр ет ий  по дх од  сб ли жа ет  их  с по ня ти ям и по тр еб но ст и и мо ти ва , 

по дч ер ки ва я их  ре ал ьн ую  по бу ди те ль ну ю си лу . Це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии  

мо гу т вы по лн ят ь фу нк ци и мо ти ва , то  ес ть  см ыс ло об ра зо вы ва ть , на пр ав ля ть  

и по бу жд ат ь ре ал ьн ое  по ве де ни е, но  от сю да  не  сл ед уе т, чт о в ра мк ах  

пс их ол ог ии  их  мо жн о св ес ти  к ка те го ри и мо ти ва . По дх од  ст ав ит  по ня ти е 

це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  в од ин  ря д с по ня ти ям и по тр еб но ст и и мо ти ва . И 

вс е же  не ль зя  ск аз ат ь, чт о эт о и ес ть  мо ти в ил и не ко то ры й ро д мо ти во в. 

Це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии  мо гу т вы по лн ят ь фу нк ци и мо ти ва , то  ес ть  

см ыс ло об ра зо вы ва ть , на пр ав ля ть  и по бу жд ат ь ре ал ьн ое  по ве де ни е, но  

от сю да  не  сл ед уе т, чт о в ра мк ах  пс их ол ог ии  их  мо жн о св ес ти  к ка те го ри и 

мо ти ва . Це нн ос ть  по зв ол яе т оп ре де ли ть  «це ну » ка жд ог о мо ти ва , ус та но ви ть  

их  ие ра рх ию , вы яв ит ь на иб ол ее  зн ач им ый  мо ти в. Св ои  вы бо ры  че ло ве к 

ос ущ ес тв ля ет  на  ос но ве  це нн ос тн ог о от но ше ни я к де йс тв ит ел ьн ос ти , эт о 
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зн ач ит , чт о ка жд ый  вы бо р пр ед по ла га ет  ре ал из ац ию  и ут ве рж де ни е 

оп ре де ле нн ой  жи зн ен но й це нн ос ти . Сл ед ов ат ел ьн о, це нн ос тн ая  ор ие нт ац ия  

яв ля ет ся  гл ав ны м и на иб ол ее  гл об ал ьн ым  фа кт ор ом , бл аг од ар я св ои м 

вз аи мо св яз ям  с ми ро во зз ре ни ем , ин те ре са ми  и че ре з ни х с ко ре нн ым и 

ус ло ви ям и бы ти я ли чн ос ти . Мо ти в – ка к не по ср ед ст ве нн ый  по во д дл я 

со ве рш ен ия  по ст уп ка  – бо ле е си ту ат ив ен , ин ди ви ду ал ен  и мн ог оо бр аз ен  по  

ср ав не ни ю с це нн ос тн ым и ор ие нт ац ия ми . Сл ож ив ша яс я си ст ем а 

це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  ес ть  вы сш ий  ур ов ен ь ре гу ля ци и по  от но ше ни ю к 

по тр еб но ст ям , ин те ре са м и мо ти ва м по ве де ни я [47]. 

По ня ти е «це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии » пр им ен яе тс я пр и ха ра кт ер ис ти ке  

от но ше ни я че ло ве ка  к ми ру , вз ят ог о не  ст ол ьк о с ин те лл ек ту ал ьн ой , ск ол ьк о 

с аф фе кт ив но й ст ор он ы в са мо м ши ро ко м см ыс ле  эт ог о сл ов а. Це нн ос тн ые  

ор ие нт ац ии  ка к бы  ра сп ре де ле ны  ме жд у че ло ве ко м и ок ру жа ющ им  ег о 

ми ро м, он и су ще ст ву ет  то ль ко  в их  от но ше ни и. Но си те ле м це нн ос ти  мо гу т 

вы ст уп ат ь лю ба я ли чн ос ть , лю бо й пр ед ме т, яв ле ни е, ко то ры е вт ян ут ы во  

вз аи мо де йс тв ие  с со зн ан ие м че ло ве ка .  

Це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии  ли чн ос ти  – эт о не  то ль ко  из би ра те ль но е 

от ра же ни е ма те ри ал ьн ых  и ду хо вн ых  це нн ос те й об ще ст ва  в со зн ан ии  

ин ди ви да , це нн ос тн ым и ор ие нт ац ия ми  ин ди ви да , ли чн ос ти  мо гу т бы ть  

на зв ан ы да же  ка жу щи ес я «вн еш ни ми » по  от но ше ни ю к ин ди ви ду  

ко мп он ен ты  ег о ср ед ы, и эт о мо жн о по ка за ть  на  пр ед ме та х, об ла да ющ их  

ве сь ма  ощ ут им ой  вн еш не й об ол оч ко й. Со от ве тс тв ен но , це нн ос тн ые  

ор ие нт ац ии  ли чн ос ти  – эт о не  пр ос то  ва ри ан т це нн ос тн ог о ин ва ри ан та  

об ще ст ва , ес ли  по д ва ри ан то м по ни ма ть  бо ле е ог ра ни че нн ый  сп ис ок  

це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  ил и их  ин ую  ие ра рх ич ес ку ю ор га ни за ци ю [18]. 

Це нн ос ти  мо жн о ра сс ма тр ив ат ь ка к эл ем ен ты  ил и яв ле ни я жи зн и 
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об ще ст ва , ан ал из ир уя  с то чк и зр ен ия  то го  со ци ал ьн ог о зн ач ен ия , ко то ро е им  

пр ид ае тс я об ще ст во м в це ло м ил и со ци ал ьн ой  гр уп по й. Це нн ос тн ые  

ор ие нт ац ии , вы ра ба ты ва ем ые  об ще ст во м, пр ед ст ав ля ют  со бо й ти п 

ид еа ль ны х об ра зо ва ни й, ко то ры е об ъе кт ив но  вы ст уп аю т в ка че ст ве  ос но вы  

дл я са мо со хр ан ен ия  и са мо ре гу ля ци и об ще ст ва  в пр оц ес се  ос ущ ес тв ле ни я 

лю дь ми  со вм ес тн ой  де ят ел ьн ос ти  и по ве де ни я. 

Из -за  то го , чт о це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии  ок аз ал ис ь пр ед ме то м из уч ен ия  

ра зн ых  на уч ны х ди сц ип ли н с ра зл ич аю щи ми ся  ме жд у со бо й 

ко нц еп ту ал ьн ым и ср ед ст ва ми , те ор ет ич ес ки е пр ед ст ав ле ни я о ни х кр ай не  

мн ог оз на чн ы. По д це нн ос тн ым и ор ие нт ац ия ми  по ни ма ют ся : це ли , 

ст ре мл ен ия , же ла ни я, жи зн ен ны е ид еа лы , си ст ем а оп ре де ле нн ых  но рм ;  

ус та но вк и на  те  ил и ин ые  це нн ос ти  ма те ри ал ьн ой  и ду хо вн ой  ку ль ту ры  

об ще ст ва ; ко нк ре тн ое  от но ше ни е к ок ру жа ющ ей  ср ед е; нр ав ст ве нн ос ть  

ли чн ос ти . 

Пр оа на ли зи ро ва в мн ож ес тв о ра зл ич ны х по ни ма ни й и оп ре де ле ни й 

це нн ос те й, пр ед ла га вш их ся  в фи ло со фи и, со ци ол ог ии , эт ик е и пс их ол ог ии  

пр ир од у и ге не зи с ли чн ос тн ых  це нн ос те й Д.А. Ле он ть ев  оп ис ыв ае т 

сл ед ую щи м об ра зо м: он  от но си т эт о по ня ти е к тр ем  ра зл ич ны м гр уп па м 

яв ле ни й и фо рм ул ир уе т пр ед ст ав ле ни е о тр ех  фо рм ах  су ще ст во ва ни я 

це нн ос те й [30]:  

1) Об ще ст ве нн ые  ид еа лы  – вы ра бо та нн ые  об ще ст ве нн ым  со зн ан ие м и 

пр ис ут ст ву ющ ие  в не м об об ще нн ые  пр ед ст ав ле ни я о со ве рш ен ст ве  в 

ра зл ич ны х сф ер ах  об ще ст ве нн ой  жи зн и. 

2) Пр ед ме тн ое  во пл ощ ен ие  эт их  ид еа ло в в де ян ия х ил и пр ои зв ед ен ия х 

ко нк ре тн ых  лю де й.  

3) Мо ти ва ци он ны е ст ру кт ур ы ли чн ос ти  («мо де ли  до лж но го »), 
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по бу жд аю щи е ее  к пр ед ме тн ом у во пл ощ ен ию  в св ое м по ве де ни и и 

де ят ел ьн ос ти  об ще ст ве нн ых  це нн ос тн ых  ид еа ло в. 

Эт и тр и фо рм ы пе ре хо дя т од на  в др уг ую . Уп ро ще нн о эт и пе ре хо ды  

мо жн о пр ед ст ав ит ь сл ед ую щи м об ра зо м: об ще ст ве нн ые  ид еа лы  

ус ва ив аю тс я ли чн ос ть ю и на чи на ют  в ка че ст ве  «мо де ле й до лж но го » 

по бу жд ат ь ее  ак ти вн ос ть , в пр оц ес се  ко то ро й пр ои сх од ит  пр ед ме тн ое  

во пл ощ ен ие  эт их  мо де ле й: пр ед ме тн о во пл ощ ен ны е це нн ос ти  в св ою  

оч ер ед ь ст ан ов ят ся  ос но во й дл я фо рм ир ов ан ия  об ще ст ве нн ых  ид еа ло в и т.д. 

по  бе ск он еч но й сп ир ал и. 

Не см от ря  на  ра зл ич ны е по дх од ы к по ни ма ни ю пр ир од ы це нн ос тн ых  

ор ие нт ац ии , вс е ис сл ед ов ат ел и пр из на ют , чт о ос об ен но ст и ст ро ен ия  и 

со де рж ан ие  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  ли чн ос ти  об ус ло вл ив аю т ее  

на пр ав ле нн ос ть  и оп ре де ля ют  по зи ци ю че ло ве ка  по  от но ше ни ю к те м ил и 

ин ым  яв ле ни ям  де йс тв ит ел ьн ос ти .  

Ед ин од уш ны м яв ля ет ся  мн ен ие , чт о це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии  иг ра ют  

гл ав ну ю ро ль  в ре гу ля ци и со ци ал ьн ог о по ве де ни я че ло ве ка , вк лю ча я 

ди сп оз иц ию  ли чн ос ти , ее  ус та но вк и, мо ти вы , ин те ре сы  и да же  «см ыс л 

жи зн и». 

Си ст ем а це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  пр ед ст ав ля ет  со бо й мн ог оу ро вн ев ое , 

сл ож но е об ра зо ва ни е ка к по  со де рж ан ию  вх од ящ их  в не е це нн ос те й, та к и 

по  их  ме ст у в эт ой  си ст ем е. Ве рш ин а ее  – це нн ос ти , св яз ан ны е с ид еа ла ми  и 

жи зн ен ны ми  це ля ми  ли чн ос ти .  

Ие ра рх ия  це нн ос те й со ст ои т не  то ль ко  в то м, чт о од ни ми  це нн ос тя ми  

(«ни зш им и») ин ог да  же рт ву ют  ра ди  др уг их  («вы сш их »), но  и в то м, чт о 

ра зн ые  це нн ос ти  об ла да ют  ра зл ич но й ст еп ен ью  об щн ос ти  и од ни  яв ля ют ся  

ко нк ре ти за ци ей  др уг их .  
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В за ви си мо ст и от  то го , ка ки е ко нк ре тн ые  це нн ос ти  вх од ят  в ст ру кт ур у 

це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  ли чн ос ти , ка ко вы  со че та ни е эт их  це нн ос те й и 

ст еп ен ь бо ль ше го  ил и ме нь ше го  их  пр ед по чт ен ия  от но си те ль но  др уг их  и 

т.п., мо жн о оп ре де ли ть , на  ка ки е це ли  жи зн и на пр ав ле на  де ят ел ьн ос ть  

че ло ве ка . 

Как считает В. Фр ан кл , ра нг  це нн ос ти  пе ре жи ва ет ся  вм ес те  с са мо й 

це нн ос ть ю. Ин ым и сл ов ам и, пе ре жи ва ни е оп ре де ле нн ой  це нн ос тн ой  

ор ие нт ац ии  вк лю ча ет  пе ре жи ва ни е то го , чт о он а вы ше  ка ко й-то  др уг ой . 

Пр от ив ор еч ия  це нн ос те й от ра жа ют ся  в ду ше  че ло ве ка  в фо рм е це нн ос тн ых  

ко нф ли кт ов , иг ра я ва жн ую  ро ль  в фо рм ир ов ан ии  не вр оз ов  [4]. 

По  мн ен ию  В.А. Яд ов а, ве рш ин у ие ра рх ии  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  

ли чн ос ти  со ст ав ля ет  «жи зн ен ны й ид еа л» – со ци ал ьн о-по ли ти че ск ий  и 

нр ав ст ве нн ый  об ра з же ла ем ог о бу ду ще го . Це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии , та к ил и 

ин ач е, со гл ас ую тс я с ид еа ло м, фо рм ир уя  со бс тв ен ну ю ие ра рх ию  жи зн ен ны х 

це ле й, бо ле е от да ле нн ых , от но си те ль но  бл из ки х и бл иж ай ши х, а та к же  

це нн ос те й-ср ед ст в ил и пр ед ст ав ле ни ях  о но рм ах  по ве де ни я, ко то ры е 

че ло ве к ра сс ма тр ив ае т в ка че ст ве  эт ал он а [53]. 

Та ки м об ра зо м, це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии  яв ля ют ся  ва жн ей ши м 

ко мп он ен то м ст ру кт ур ы ли чн ос ти , им ен но  в це нн ос тн ых  ор ие нт ац ия х ка к 

бы  со ср ед от ач ив ае тс я ве сь  жи зн ен ны й оп ыт , на ко пл ен ны й ли чн ос ть ю в ее  

ин ди ви ду ал ьн ом  ра зв ит ии , вс е сл ед ы вн еш ни х во зд ей ст ви й со  ст ор он ы 

пр ир од ы и об ще ст ва . Ус ва ив ае мы е в хо де  фо рм ир ов ан ия  ли чн ос ти  

це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии  сл уж ат  дл я ин ди ви да  св ое об ра зн ым  эт ал он ом ; с 

ко то ры м он  по ст оя нн о со по ст ав ля ет  св ои  со бс тв ен ны е ин те ре сы  и ли чн ые  

ск ло нн ос ти , ис пы ты ва ем ые  по тр еб но ст и и ак ту ал ьн ое  по ве де ни е. 

В ли те ра ту ре  пр ед ла га ют ся  ра зл ич ны е ти по ло ги и, в ос но ве  ко то ры х 
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ле жа т ра зл ич ны е пр ин ци пы : об ще ис то ри че ск ий , ко нк ре тн о-ис то ри че ск ий , 

со ци ал ьн о-кл ас со вы й, ин ди ви ду ал ьн ый . 

По мнению Г. Олпорта, существует  ше ст ь ти по в це нн ос тн ых  

ор ие нт ац ии  в со от ве тс тв ии  с на пр ав ле нн ос ть ю ос но вн ых  ин те ре со в: к 

те ор ии , ме то до ло ги и, на ук е; к эк он ом ик е; к по ли ти ке , ид ео ло ги и; к 

со ци ал ьн ым  ин ст ит ут ам ; к ре ли ги и и об ря да м; к ис ку сс тв у, ли те ра ту ре , 

пр ек ра сн ом у [23]. 

По мнению М. Ро ки ч типология ценностных ориентация строится по 

следующим принципам:  

– об ще е чи сл о це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии , яв ля ющ их ся  до ст оя ни ем  

че ло ве ка , ср ав ни те ль но  не ве ли ко ;  

– вс е лю ди  об ла да ют  од ни ми  и те ми  же  це нн ос тн ым и ор ие нт ац ия ми , 

хо тя  и в ра зл ич но й ст еп ен и; це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии  ор га ни зо ва ны  в 

си ст ем ы;  

– ис то ки  че ло ве че ск их  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  пр ос ле жи ва ют ся  в 

ку ль ту ре , об ще ст ве  и ег о ин ст ит ут ах  и ли чн ос ти ;  

– вл ия ни е це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  пр ос ле жи ва ет ся  пр ак ти че ск и во  

вс ех  со ци ал ьн ых  фе но ме на х, за сл уж ив аю щи х из уч ен ия  [23]. 

Два класса ценностей (ценностных ориентаций) различает М. Ро ки ч –

те рм ин ал ьн ые  и ин ст ру ме нт ал ьн ые . Те рм ин ал ьн ые  це нн ос ти  оп ре де ля ет  ка к 

уб еж де ни я в то м, чт о ка ка я-то  це ль  ин ди ви ду ал ьн ог о су ще ст во ва ни я с 

ли чн ой  и об ще ст ве нн ой  то че к зр ен ия  ст ои т то го , чт об ы к не й ст ре ми ть ся ; 

ин ст ру ме нт ал ьн ые  це нн ос ти  – ка к уб еж де ни я в то м, чт о ка ко й-то  об ра з 

де йс тв ий  яв ля ет ся  с ли чн ой  и об ще ст ве нн ой  то че к зр ен ия  

пр ед по чт ит ел ьн ым  в лю бы х си ту ац ия х. По  су ти , ра зв ед ен ие  те рм ин ал ьн ых  

ин ст ру ме нт ал ьн ых  це нн ос те й во сп ро из во ди т уж е до ст ат оч но  тр ад иц ио нн ое  
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ра зл ич ен ие  це нн ос те й-це ле й и це нн ос те й-ср ед ст в [23]. 

Функции ценностных ориентаций выделяет Э.В. Со ко лов [44]: 

1. Эк сп ре сс ив на я, сп ос об ст ву ющ ая  са мо ут ве рж де ни ю и 

са мо вы ра же ни ю. Че ло ве к ст ре ми тс я пр ин ят ые  це нн ос ти  пе ре да ть  др уг им , 

до ст ич ь пр из на ни я, ус пе ха . 

2. Ад ап ти вн ая  – сп ос об но ст ь ли чн ос ти  уд ов ле тв ор ят ь св ои  ос но вн ые 

по тр еб но ст и те ми  сп ос об ам и и по ср ед ст во м те х це нн ос те й, ко то ры ми  

ра сп ол аг ае т да нн ое  об ще ст во. 

3. За щи ты  ли чн ос ти  – це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии  вы ст уп аю т св ое го  ро да  

«фи ль тр ам и», пр оп ус ка ющ им и ту  ин фо рм ац ию , ко то ра я не  тр еб уе т 

су ще ст ве нн ой  пе ре ст ро йк и вс ей  си ст ем ы ли чн ос ти . 

4. По зн ав ат ел ьн ая , на пр ав ля ющ ая  на  об ъе кт ы и по ис к ин фо рм ац ии , 

не об хо ди мо й дл я по дд ер жа ни я вн ут ре нн ей  це ло ст но ст и ли чн ос ти . 

5. Ко ор ди на ци и вн ут ре нн ей  пс их ич ес ко й жи зн и, га рм он из ац ии  

пс их ич ес ки х пр оц ес со в, со гл ас ов ан ия  их  во  вр ем ен и и пр им ен ит ел ьн о к 

ус ло ви ям  де ят ел ьн ос ти . 

Та ки м об ра зо м, мо жн о ко нс та ти ро ва ть , чт о пс их ол ог и ра сс ма тр ив аю т 

це нн ос ти  ка к ко нц еп ци и, со зд ан ны е че ло ве че ск им  со зн ан ие м в пр оц ес се  

об ще ни я и де ят ел ьн ос ти . Це нн ос тн ое  от но ше ни е ин ди ви да  к вн еш не му  

об ъе кт у оп ос ре до ва но  ор ие нт ац ие й ин ди ви да  на  др уг их  лю де й, на  об ще ст во  

в це ло м, на  вы ра бо та нн ые  об ще ст во м и го сп од ст ву ющ ие  в не м ид еа лы , 

пр ед ст ав ле ни я, но рм ы. 

 

1.2. Психологические особенности обучающихся старшего 

школьного возраста 

 

Ст ар ши й шк ол ьн ый  во зр ас т яв ля ет ся  во зр ас тн ым  пе ри од ом  ра нн ей  
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юн ос ти , ко то ры й пр ед ст ав ля ет  со бо й оч ен ь ва жн ый  и от ве тс тв ен ны й эт ап  

ра зв ит ия  и ст ан ов ле ни я ли чн ос ти . Ли чн ос ть  ра зв ив ае тс я не  из ол ир ов ан о и ее  

ст ан ов ле ни е за ви си т от  ок ру же ни я. И.С. Ко н пр ед ла га ет  сл ед ую щу ю 

пе ри од из ац ию :  ра нн яя  юн ос ть   –  от   15  до   18 ле т,  по зд ня я  юн ос ть   –  от   

18 до  23-25 ле т [24]. 

Ра нн яя  юн ос ть  – пе ри од , на  пр от яж ен ии  ко то ро го  в ос но вн ом  

за ка нч ив ае тс я фи зи че ск ое  ра зв ит ие  и по ло во е со зр ев ан ие  ор га ни зм а. 

Од но вр ем ен но  с фи зи че ск им и из ме не ни ям и пр ои сх од ит  пе ре ст ро йк а 

пс их ик и, ко то ра я об ус ло вл ив ае тс я ка к фи зи ол ог ич ес ки ми  фа кт ор ам и, та к и 

пс их ос оц иа ль ны ми . 

Од на  из  гл ав ны х ос об ен но ст ей  ра нн ег о юн ош ес ко го  во зр ас та  – см ен а 

зн ач им ых  ли ц и пе ре ст ро йк а вз аи мо от но ше ни й со  вз ро сл ым и. Дл я эт ог о 

во зр ас та  ха ра кт ер ны  ра зм ыш ле ни я о па тт ер на х по ве де ни я и ид ен ти фи ка ци я 

се бя  с бо ле е уз ко й, че м в по др ос тк ов ом  во зр ас те , из бр ан но й гр уп по й лю де й. 

Пр оя вл яе тс я ст ре мл ен ие  к по ст ро ен ию  от но ше ни й со  вз ро сл ым и на  

ос но ве  ра ве нс тв а. Не т пр ак ти че ск и ни  од но го  со ци ал ьн ог о ил и 

пс их ол ог ич ес ко го  ас пе кт а по ве де ни я по др ос тк ов  и юн ош ей , ко то ры й не  

за ви се л бы  от  се ме йн ых  ус ло ви й в на ст оя ще м ил и пр ош ло м. 

В ст ар ше м шк ол ьн ом  во зр ас те  на бл юд аю тс я зн ач ит ел ьн ые  из ме не ни я 

в эм оц ио на ль но й сф ер е ли чн ос ти . Ка к от ме ча ет  Т.В. Ту лу пь ев а, юн ош и и 

де ву шк и ха ра кт ер из ую тс я вы со ки м ур ов не м эм оц ио на ль но й 

во сп ри им чи во ст и. Те  яв ле ни я ил и по ст уп ки  лю де й, ко то ры е пр ох од ил и 

не за ме че нн ым и дл я по др ос тк ов , вы зы ва ют  у ст ар ши х шк ол ьн ик ов  

от че тл ив ый  эм оц ио на ль ны й от кл ик . В юн ош ес ко м во зр ас те  пр оя вл яе тс я 

сп ос об но ст ь к со пе ре жи ва ни ю. В юн ош ес ко м во зр ас те , хо тя  и пр ои сх од ит  

ум ен ьш ен ие  ко ли че ст ва  др уз ей , но  др уж ба  ст ан ов ит ся  бо ле е гл уб ок ой  [48]. 
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Но вы ми  в эм оц ио на ль но й сф ер е ст ан ов ят ся  пе ре жи ва ни я, св яз ан ны е с 

во зн ик но ве ни ем  чу вс тв а лю бв и. Пе рв ая  юн ош ес ка я лю бо вь  пр ин ос ит  оч ен ь 

мн ог о не пр ив ыч ны х пе ре жи ва ни й – от  ра до ст ны х до  тр ев ож ны х – по эт ом у 

во пр ос ы лю бв и и др уж бы , вз аи мо от но ше ни я ме жд у юн ош ам и и де ву шк ам и 

вс ег да  пр ив ле ка ют  ос об ое  вн им ан ие , ка к са ми х шк ол ьн ик ов , та к и их  

пе да го го в. Од на ко  си ль ны е эм оц ии  мо гу т пр ин ят ь не же ла те ль ны е фо рм ы, 

об ер ну ть ся  пр ен еб ре же ни ем  к по вс ед не вн ым  об яз ан но ст ям . 

Существование возрастной тревожности в общении обнаружила 

В.Р. Ки сл ов ск ая. В от ли чи е от  по др ос тк ов , ко то ры е на иб ол ее  тр ев ож ны  в 

об ще ни и с од но кл ас сн ик ам и, у ст ар ши х шк ол ьн ик ов  во зр ас та ет  

тр ев ож но ст ь в об ще ни и с ро ди те ля ми  и те ми  вз ро сл ым и, от  ко то ры х он и в 

ка ко й-то  ме ре  за ви ся т. У бо ль ши нс тв а мо ло ды х лю де й пе ре хо д из  

по др ос тк ов ог о во зр ас та  в юн ош ес ки й со пр ов ож да ет ся  ул уч ше ни ем  

ко мм ун ик ат ив но ст и и об ще го  эм оц ио на ль но го  са мо чу вс тв ия  [22]. 

По др ос тк ам  св ой ст ве нн а не ур ав но ве ше нн ос ть , вс пы ль чи во ст ь, ча ст ые  

см ен ы на ст ро ен ия , в то  вр ем я ка к ра нн яя  юн ос ть  св яз ан а с бо ле е 

по ло жи те ль ны м эм оц ио на ль ны м то ну со м. Да нн ые  ло нг ит юд но го  

ис сл ед ов ан ия  В.Г. Ка ме нс ко й по ка зы ва ют , чт о юн ош и по  ср ав не ни ю с 

по др ос тк ам и об на ру жи ва ют  бо ль шу ю эк ст ра ве рт ир ов ан но ст ь, ме нь шу ю 

им пу ль си вн ос ть  и эм оц ио на ль ну ю во зб уд им ос ть , и бо ль шу ю 

эм оц ио на ль ну ю ус то йч ив ос ть . Юн ос ть  ус ил ив ае т ин те гр ал ьн ые  эл ем ен ты  

те мп ер ам ен та , об ле гч ая  уп ра вл ен ие  со бс тв ен ны ми  ре ак ци ям и. У юн ош ей  

си ль не е, че м у по др ос тк ов , вы ра же ны  по ло вы е и ин ди ви ду ал ьн ые  ра зл ич ия  

в ст еп ен и тр ев ож но ст и [20]. 

По  да нн ым  Р. Ке тт ел а в юн ош ес ко м во зр ас те  за ме тн о ул уч ша ют ся  

по ка за те ли  по  та ки м фа кт ор ам  ка к об щи те ль но ст ь, ле гк ос ть  в об ще ни и с 
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лю дь ми , до ми на нт но ст ь, то гд а ка к об ща я во зб уд им ос ть  сн иж ае тс я. У 

ма ль чи ко в сн иж аю тс я по ка за те ли , со ед ин яю щи е в се бе  чу вс тв ит ел ьн ос ть , 

мя гк ос ть  ха ра кт ер а, ум ен ьш ае тс я не ув ер ен но ст ь в се бе , вн ут ре нн ее  

бе сп ок ой ст во  и тр ев ог а, т.е. ра зв ит ие  ид ет  в ст ор он у бо ль ше й 

ур ав но ве ше нн ос ти . Во зр ас т 14 ле т яв ля ет ся  пе ри од ом  ра сс тр ук ту ри ро ва ни я 

ли чн ос тн ых  по ка за те ле й. По сл е эт ог о во зр ас та  ид ет  пр оц ес с 

ст ру кт ур оо бр аз ов ан ия . Юн ош ес ки й во зр ас т, та кж е ха ра кт ер из уе тс я бо ль ше й 

ди фф ер ен ци ро ва нн ос ть ю эм оц ио на ль ны х ре ак ци й и сп ос об ов  вы ра же ни я 

эм оц ио на ль ны х со ст оя ни й  [51]. 

Су ще ст ве нн о из ме ня ют ся  ха ра кт ер  и ви ды  де ят ел ьн ос ти , в ко то ры е 

вк лю ча ет ся  ст ар ши й шк ол ьн ик . Уч еб на я де ят ел ьн ос ть  зн ач ит ел ьн о 

ус ло жн яе тс я, чт о пр ив од ит  к пр ед ъя вл ен ию  но вы х тр еб ов ан ий  к уч еб но й 

де ят ел ьн ос ти  шк ол ьн ик ов . Ре зк о во зр ас та ет  ра зв ит ие  на вы ко в и ум ен ий  

са мо ст оя те ль но й ра бо ты . Бо ль шо е зн ач ен ие  им ее т та кж е и тр уд ов ая  

де ят ел ьн ос ть . Уч ас тв уя  в ра зл ич ны х ви да х пр ои зв од ит ел ьн ог о тр уд а, 

юн ош и и де ву шк и об ог ащ аю т те ор ет ич ес ки е на вы ки , по лу че нн ые  во  вр ем я 

уч еб ы, ра сш ир яю т кр уг оз ор , а гл ав но е у ни х фо рм ир ую тс я ка че ст ва , 

не об хо ди мы е дл я бу ду ще й пр оф ес си он ал ьн ой  де ят ел ьн ос ти  [10].  

В ст ар ше м шк ол ьн ом  во зр ас те  в ка че ст ве  ве ду ще го  ви да  де ят ел ьн ос ти  

вы ст уп ае т уч еб но -тр уд ов ая  ил и уч еб но -пр оф ес си он ал ьн ая  де ят ел ьн ос ть . 

Кр ом е то го , не ль зя  за бы ва ть  и о др уг их  ви да х де ят ел ьн ос ти , им ею щи х 

зн ач ен ие  в да нн ый  пе ри од  (сп ор т, иг ра , ра зл ич ны е ви ды  тв ор че ск ой  

де ят ел ьн ос ти ). 

Со ци ал ьн ый  ст ат ус  юн ош ес тв а не од но ро де н. Пр ом еж ут оч но ст ь 

об ще ст ве нн ог о по ло же ни я и ст ат ус а юн ош ес тв а оп ре де ля ет  не ко то ры е 

ос об ен но ст и ег о пс их ик и. Юн ош ей  ещ е ос тр о во лн ую т пр об ле мы , 
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ун ас ле до ва нн ые  от  по др ос тк ов ог о во зр ас та , – со бс тв ен на я во зр ас тн ая  

сп ец иф ик а, пр ав о на  ав то но ми ю от  ст ар ши х. Но  со ци ал ьн ое  и ли чн ос тн ое  

са мо оп ре де ле ни е пр ед по ла га ет  не  ст ол ьк о ав то но ми ю от  вз ро сл ых , ск ол ьк о 

че тк ую  ор ие нт ир ов ку  и оп ре де ле ни е св ое го  ме ст а во  вз ро сл ом  ми ре , 

ус та но вл ен ие  ра вн оп ра вн ых  от но ше ни й со  вз ро сл ым и [31].  

Ос об ен но ст и ли чн ос ти  ст ар ши х шк ол ьн ик ов  оп ре де ля ют ся  те ми  

пс их ол ог ич ес ки ми  но во об ра зо ва ни ям и, ко то ры е на ро жд аю тс я ещ е в 

по др ос тк ов ом  во зр ас те . Ус ил ен ие  ин те ре са  к св ое й со бс тв ен но й ли чн ос ти , 

ст ре мл ен ие  к са мо ст оя те ль но ст и и вз ро сл ос ти , по яв ле ни е кр ит ич но ст и и т.д. 

Вс е эт и ос об ен но ст и со хр ан яю тс я и в юн ош ес ко м во зр ас те , но  он и 

не ск ол ьк о ви до из ме ня ют ся . Су ще ст ве нн ые  из ме не ни я пр ои сх од ят  пр еж де  

вс ег о в ст ру кт ур е са мо со зн ан ия . Ре зк о ус ил ив ае тс я пр оц ес с ре фл ек си и, т.е. 

ст ре мл ен ие  к са мо по зн ан ию  св ое й ли чн ос ти , к оц ен ке  ее  во зм ож но ст ей  и 

сп ос об но ст ей . Со бс тв ен ны е пе ре жи ва ни я, мы сл и, же ла ни я, ст ре мл ен ия  

ст ан ов ят ся  пр ед ме то м тщ ат ел ьн ог о из уч ен ия  и вн им ан ия . Са мо по зн ан ие  в 

юн ос ти  – эт о от кр ыт ие  се бя  ка к не по вт ор им о ин ди ви ду ал ьн ой  ли чн ос ти  

[27].  

Ст ар ши е шк ол ьн ик и ст ре мя тс я к ак ти вн ом у са мо по зн ан ию , у ни х 

во зн ик ае т яр ко  вы ра же нн ая  те нд ен ци я к са мо ут ве рж де ни ю св ое й ли чн ос ти . 

В эт ом , ка к ут ве рж да ет  В.А. Кр ут ец ки й, пр оя вл яе тс я сп ец иф ич ес ка я 

тр ан сф ор ма ци я чу вс тв а вз ро сл ос ти  у ст ар ши х шк ол ьн ик ов , по  ср ав не ни ю с 

по др ос тк ам и [52]. 

У по др ос тк а су ще ст ву ет  же ла ни е чи ст о вн еш не  по хо ди ть  на  

вз ро сл ог о, а ст ар ши й шк ол ьн ик  хо че т, чт об ы ок ру жа ющ ие  пр из на ли  ег о 

ор иг ин ал ьн ос ть , не по хо же ст ь на  др уг их , ег о пр ав о вы де ля ть ся  че м-то  из  

об ще й ма сс ы св ер ст ни ко в и вз ро сл ых . От сю да  ст ре мл ен ие  лю бы м, пу ст ь 
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да же  не об ыч ны м пу те м, об ра ти ть  на  се бя  вн им ан ие . 

В ст ар ше м шк ол ьн ом  во зр ас те  ид ет  ин те нс ив ны й пр оц ес с ст ан ов ле ни я 

об ра за  «Я» т.е. це ло ст но го  пр ед ст ав ле ни я че ло ве ка  о се бе  и о св ои х 

во зм ож но ст ях . На  ос но ве  эт ог о фо рм ир уе тс я оц ен ка  со бс тв ен но й ли чн ос ти , 

ст ро ят ся  вз аи мо от но ше ни я с др уг им и. Ос об ен но  вы со ко  ст ар ши ми  

шк ол ьн ик ам и це ня тс я вн еш ни е ка че ст ва , от  ко то ры х за ви си т 

пр ив ле ка те ль но ст ь и по пу ля рн ос ть  у св ер ст ни ко в. По эт ом у он и оч ен ь 

си ль но  пе ре жи ва ют  на ли чи е ка ки х-ли бо  не до ст ат ко в вн еш но ст и.  

Ос об ен но ст и им ее т у ст ар ши х шк ол ьн ик ов  и та ко й ва жн ый  ко мп он ен т 

са мо со зн ан ия  ка к са мо оц ен ка . Са мо оц ен ка  от ра жа ет  на пр ав ле нн ос ть , 

ак ти вн ос ть  ли чн ос ти  и вы ра жа ет  ее  фу нд ам ен та ль ны е св ой ст ва . Са мо оц ен ка  

ск ла ды ва ет ся  в хо де  ра зв ит ия  ли чн ос ти  и пе ре ст ра ив ае тс я в пр оц ес се  

ус во ен ия  со ци ал ьн ог о оп ыт а [32].  

По  мн ен ию  В.Г. Ас ее ва , в ст ар ше м шк ол ьн ом  во зр ас те  зн ач ит ел ьн о 

ча ще , че м в по др ос тк ов ом , на бл юд ае тс я ее  яв на я не ад ек ва тн ос ть . Ст ар ши й 

шк ол ьн ик  оч ен ь ча ст о ли бо  пе ре оц ен ив ае т, ли бо  не до оц ен ив ае т св ои  си лы  и 

во зм ож но ст и. В пе рв ом  сл уч ае  мо же т пр оя вл ят ьс я за зн ай ст во  и 

вы со ко ме ри е в по ве де ни и, чт о мо же т пр ив ес ти  к ко нф ли кт ам  со  

св ер ст ни ка ми , уч ит ел ям и, вз ро сл ым и. Во  вт ор ом  сл уч ае  им ее т ме ст о 

за ни же ни е ур ов ня  пр ит яз ан ий . Эт о сп ос об ст ву ет  ра зв ит ию  за мк ну то ст и, 

за ст ен чи во ст и, во зн ик аю т тр уд но ст и в об ще ни и, не уд ов ле тв ор ен но ст ь 

со бо й, не ве ри е в со бс тв ен ны е си лы  и во зм ож но ст и [6].  

Од на ко  Н.Д. Ле ви то в сч ит ае т, чт о в ст ар ше м шк ол ьн ом  во зр ас те  

на бл юд ае тс я бо ль ша я, по  ср ав не ни ю с по др ос тк ов ым  во зр ас то м, то чн ос ть  

са мо оц ен ки  – юн ош а гл уб же  и то нь ше  по ни ма ют  св ой  вн ут ре нн ий  ми р, 

от сю да  и ме нь ша я ка те го ри чн ос ть  в су жд ен ия х о др уг их  лю дя х. В ст ар ше м 
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шк ол ьн ом  во зр ас те  по вы ша ет ся  тр еб ов ат ел ьн ос ть  к че ло ве ку : к 

ок ру жа ющ им  и к се бе . Ра зв ив ае тс я чу вс тв о от ве тс тв ен но ст и. По яв ля ет ся  

си ст ем а со бс тв ен ны х за да ч и тр еб ов ан ий , вы би ра ют ся  нр ав ст ве нн ые  

об ра зц ы, ко то ры е ст ан ов ят ся  по бу ди те ле м по ве де ни я и вл ия ют  на  

ст ан ов ле ни е ли чн ос ти . Ус ил ив аю тс я во ле вы е че рт ы ха ра кт ер а 

(ин иц иа ти вн ос ть , вы де рж ка , са мо об ла да ни е) [28]. 

Це нт ра ль ны м но во об ра зо ва ни ем  юн ош ес ко го  во зр ас та  яв ля ет ся  

са мо оп ре де ле ни е, яд ро м ко то ро го  яв ля ет ся  вы бо р бу ду ще й сф ер ы 

де ят ел ьн ос ти . В пе ри од  ра нн ей  юн ос ти  пр ои сх од ит  ли чн ос тн ое  

са мо оп ре де ле ни е в ра зл ич ны х жи зн ен но  ва жн ых  сф ер ах  (об ра зо ва ни е, 

бу ду ща я пр оф ес си он ал ьн ая  де ят ел ьн ос ть , се ме йн ая  жи зн ь, ку ль ту ра  и т.д.). 

Гл ав ны е со бы ти я эт ог о во зр ас та  оп ре де ля ют ся  ка к вх ож де ни е в си ст ем у 

но вы х об ще ст ве нн ых  от но ше ни й. Пр ои сх од ит  ра сш ир ен ие  со ци ал ьн ой  

ср ед ы, из ме не ни е мо ти ва ци он но -по тр еб но ст но й сф ер ы, ка рд ин ал ьн о 

ме ня ет ся  кр уг  ин те ре со в.  

Фо рм ир ов ан ие  жи зн ен ны х пл ан ов  – ха ра кт ер на я че рт а юн ош ес ко го  

во зр ас та . Жи зн ен ны й пл ан  в юн ош ес ко м во зр ас те  – эт о, в пе рв ую  оч ер ед ь, 

вы бо р пр оф ес си и. В юн ос ти  че ло ве к ст ре ми ть ся  к са мо оп ре де ле ни ю ка к 

ин ди ви д, вк лю че нн ый  в об ще ст ве нн ое  пр ои зв од ст во , в тр уд ов ую  

де ят ел ьн ос ть . Ес ли  в по др ос тк ов ом  во зр ас те  от ве ты  уч ащ их ся  о бу ду ще й 

пр оф ес си и но ся т ве сь ма  не оп ре де ле нн ый  ха ра кт ер , то  в 10-11 кл ас са х уж е 

бо ле е по ло ви ны  уч ащ их ся  до во ль но  то чн о ук аз ыв аю т на  ту  пр оф ес си ю, 

ко то ру ю он и же ла ют  из бр ат ь по сл е ок он ча ни я шк ол ы. Ис сл ед ов ан ие  

С.В. Ка ли ни но й по ка за ло , чт о ср ед и уч ащ их ся  11 кл ас су  50% юн ош ей  и 55% 

де ву ше к им ею т сф ор ми ро ва нн ый  пр оф ес си он ал ьн ый  пл ан   [18]. 

Им ен но  юн ош ес ки й во зр ас т се нз ит ив ен , бл аг оп ри ят ен  дл я 
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об ра зо ва ни я це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии . Си ст ем а це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  

ра сс ма тр ив ае тс я ка к ва жн ей ши й ко мп он ен т ст ру кт ур ы ли чн ос ти , 

от ра жа ющ ий  из би ра те ль но е от но ше ни е к со ци ал ьн ым  це нн ос тя м и 

оп ре де ля ющ ий  ст ра те ги и и до лг ов ре ме нн ые  ли ни и со ци ал ьн ог о по ве де ни я, 

на пр ав ле нн ог о на  до ст иж ен ие  эт их  це нн ос те й. В эт ом  ка че ст ве  це нн ос тн ые  

ор ие нт ац ии  оп ре де ля ют  ши ро ку ю мо ти ва ци ю по ве де ни я, ок аз ыв аю т 

су ще ст ве нн ое  вл ия ни е на  вс е ст ор он ы де ят ел ьн ос ти . Их  су ть  сл ед уе т ис ка ть  

в си ст ем е вз аи мо от но ше ни й ме жд у по тр еб но ст ям и ли чн ос ти  и 

об ще ст ве нн ым и це нн ос тя ми .  

Эт о св яз ан о с по яв ле ни ем  на  да нн ом  во зр ас тн ом  эт ап е не об хо ди мы х 

дл я фо рм ир ов ан ия  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  пр ед по сы ло к: ов ла де ни ем  

по ня ти йн ым  мы шл ен ие м, на ко пл ен ие м до ст ат оч но го  мо ра ль но го  оп ыт а, 

за ня ти ем  оп ре де ле нн ог о со ци ал ьн ог о по ло же ни я. Пр оц ес с фо рм ир ов ан ия  

си ст ем ы це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  ст им ул ир уе тс я зн ач ит ел ьн ым  

ра сш ир ен ие м об ще ни я, ст ол кн ов ен ие м с мн ог оо бр аз ие м фо рм  по ве де ни я, 

вз гл яд ов , ид еа ло в. По яв ле ни е уб еж де ни й в юн ош ес ко м во зр ас те  

св ид ет ел ьс тв уе т о зн ач ит ел ьн ом  ка че ст ве нн ом  пе ре ло ме  в ха ра кт ер е 

ст ан ов ле ни я си ст ем ы мо ра ль ны х це нн ос те й. Од на ко , ка к от ме ча ет  

И.Ф. Кл им ен ко , це нн ос ти  ещ е не  ус то ял ис ь и ис пы ты ва ют ся  пр ак ти ко й 

со бс тв ен но го  по ве де ни я и по ст уп ко в ок ру жа ющ их  [22]. 

Ва жн ей ши ми  те рм ин ал ьн ым и це нн ос тн ым и ор ие нт ац ия ми  дл я вс ех  

со вр ем ен ны х ст ар ше кл ас сн ик ов  яв ля ют ся  це нн ос ти  ли чн ой  жи зн и, т.е. их  

се ме йн ое  сч ас ть е, лю бо вь , на ли чи е ве рн ых  др уз ей . Ка к пи ше т от еч ес тв ен ны й 

пс их ол ог  Б.А. Ст ар ос ти н, од ни м из  ос но ва ни й, оп ре де ля ющ их  со де рж ан ие  и 

ха ра кт ер  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  ли чн ос ти , вы ст уп ае т та  ил и ин ая  

нр ав ст ве нн ая  по зи ци я. В ос но ве  ко нк ре тн ых  ти по в це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  
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ле жа т не ко то ры е пр ин ци пы . У со вр ем ен но й мо ло де жи  эт о пр ин ци п 

ин ди ви ду ал из ма  [45]. 

У со вр ем ен ны х ст ар ше кл ас сн ик ов  пр ио ри те т ли чн ых  це нн ос тн ых  

ор ие нт ац ии , та ки х ка к лю бо вь , се мь я, др уз ья , на д об ще ст ве нн ым и, а им ен но  

сч ас ть е и бл аг оп ол уч ие  др уг их  лю де й, кр ас от а пр ир од ы и ис ку сс тв а.  

 Та ки е зн ач им ые  в пр ош ло м це нн ос ти , ка к не пр им ир им ос ть  к св ои м и 

чу жи м не до ст ат ка м, а та кж е вы со ки е за пр ос ы, дл я со вр ем ен но й мо ло де жи  

яв ля ют ся  на им ен ее  зн ач им ым и. Кр ом е то го , жи зн ер ад ос тн ос ть  яв ля ет ся  

на иб ол ее  зн ач им ой .  Дл я ст ар ше кл ас сн ик ов  не за ви си мо  от  со ци ал ьн ых  

ус ло ви й вы со ка  це нн ос ть  ле гк ог о, оп ти ми ст ич но го  от но ше ни я к жи зн и.  

По эт ом у ре ал ьн о во зд ей ст во ва ть  на  пр оц ес с це нн ос тн ог о 

са мо оп ре де ле ни я мо жн о че ре з фо рм ир ов ан ие  у ст ар ше кл ас сн ик ов  

пр ав ил ьн ог о пр ед ст ав ле ни я о ст ан ов ле ни и пр оф ес си он ал а и ра зв ит ии  ег о 

по тр еб но ст но -мо ти ва ци он но й сф ер ы. 

 

1.3. Пути и способы развития ценностных ориентаций в старшем 

школьном возрасте 

 

По  об ра зн ом у вы ра же ни ю А.Н. Ле он ть ев а, ли чн ос ть  «ро жд ае тс я» 

дв аж ды . Вт ор ое  ро жд ен ие  ли чн ос ти  на чи на ет ся  в по др ос тк ов ом  во зр ас те , 

по эт ом у по др ос тк ов ый  и юн ош ес ки й во зр ас т сч ит ае тс я оп ти ма ль ны м дл я 

фо рм ир ов ан ия  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  [29]. 

Фо рм ир ов ан ие  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  ли чн ос ти  по др ос тк а 

пр ед по ла га ет  пр оц ес с ст ан ов ле ни я ег о це нн ос тн ог о со зн ан ия , ос но вн ым и 

ка те го ри ям и ко то ро го  яв ля ют ся  нр ав ст ве нн ый  ид еа л, гл уб ок ие  уб еж де ни я, 

ос но вы  ми ро во зз ре ни я, эт ич ес ки е це нн ос ти  и но рм ы, мо ра ль на я мо ти ва ци я, 

эт ич ес ка я оц ен ка ; ид ей но -эм оц ио на ль но го  от но ше ни я к яв ле ни ям  
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де йс тв ит ел ьн ос ти ; сп ос об но ст и к са мо ре гу ля ци и, са мо оп ре де ле ни ю, 

са мо ут ве рж де ни ю и ре фл ек си и. 

Пс их ол ог ич ес ки ми  ме ха ни зм ам и фо рм ир ов ан ия  и ра зв ит ия  

це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  вы ст уп аю т ин ди ви ду ал ьн о – ти по ло ги че ск ие  

ос об ен но ст и пр от ек ан ия  пс их ич ес ки х пр оц ес со в и, пр еж де  вс ег о, мы шл ен ия , 

па мя ти , эм оц ий  и во ли , су ще ст ву ющ их  в фо рм е ин те ри ор из ац ии , 

ид ен ти фи ка ци и и ин те рн ал из ац ии  со ци ал ьн ых  це нн ос те й. 

Ст ру кт ур а пр оц ес са  фо рм ир ов ан ия  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  

пр ед ст ав ле на  тр ем я на пр ав ле ни ям и, пр ои сх од ящ им и в ед ин ст ве : ра зв ит ие  

по зн ав ат ел ьн ой , оц ен оч но й и де ят ел ьн ос тн ой  на пр ав ле нн ос ти  ли чн ос ти . 

Це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии  фо рм ир ую тс я и ра зв ив аю тс я в пр оц ес се  

со ци ал из ац ии  по д вл ия ни ем  ра зл ич ны х фа кт ор ов : об ще ст ве нн ых  

от но ше ни й, ро дн ог о яз ык а, ку ль ту ры , об ра зо ва ни я, со ци ал ьн ог о ок ру же ни я 

и т. п. 

Ра сс мо тр ев  ра зл ич ны е вз гл яд ы уч ен ых  на  ра зв ит ие  ли чн ос ти , мо жн о 

сд ел ат ь вы во д о то м, чт о ур ов ни  сф ор ми ро ва нн ос ти  ин те лл ек ту ал ьн ой , 

мо ра ль но й, эм оц ио на ль но й, со ци ал ьн ой  сф ер  че ло ве ка  вы ст уп аю т в 

ка че ст ве  вн ут ре нн их  фа кт ор ов  ра зв ит ия  си ст ем ы це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий . 

Оп ир ая сь  на  мн ен ие  уч ен ых  (Г.М. Ан др ее во й, У. Бр он фе нб ре нн ер а, 

П. Ма сс ен а, М.С. Ян иц ко го  и др .), в ка че ст ве  вн еш ни х фа кт ор ов  ра зв ит ия  

си ст ем ы це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  мо жн о оп ре де ли ть  со ци ал ьн ую  ср ед у, 

се мь ю, св ер ст ни ко в, ли чн ос ть  уч ит ел я, об ра зо ва те ль ну ю, ра бо чу ю ср ед у, 

ср ед ст ва  ма сс ов ой  ин фо рм ац ии , об ще ст во  в це ло м, ку ль ту ру , за ко ны  и 

тр ад иц ии  и т. д., т. е. вс е, чт о мо жн о об ъе ди ни ть  по ня ти ем  со ци о – 

ку ль ту рн ая  об ст ан ов ка . Во зд ей ст ви е пе ре чи сл ен ны х вн еш ни х фа кт ор ов  

мо же т вы ст уп ат ь в ка че ст ве  ср ед ст в ил и ин ст ру ме нт ов  фо рм ир ов ан ия  
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си ст ем ы це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  че ло ве ка . В ро ли  та ки х ин ст ру ме нт ов  

мо гу т вы ст уп ат ь, на пр им ер , во сп ит ан ие  и об ра зо ва ни е, об ще ни е, 

во зд ей ст ви е СМ И, вл ия ни е ку ль ту ры  и ре ли ги и и т. п. Од на ко  оч ев ид но , чт о 

дл я фо рм ир ов ан ия  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  ли чн ос ти  па сс ив но го  

во сп ри ят ия  ка ко го -ли бо  во зд ей ст ви я из  вн е не до ст ат оч но . Ос но вн ой  

об ла ст ью  ра зв ит ия  си ст ем ы це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  и в то  же  вр ем я 

об ла ст ью  пр оя вл ен ия  ур ов ня  ра зв ит ос ти  эт ой  си ст ем ы мы  сч ит ае м 

де ят ел ьн ос ть  че ло ве ка . По  сл ов ам  А.Н. Ле он ть ев а им ен но  в хо де  

де ят ел ьн ос ти  «вн еш не е де йс тв уе т че ре зв ну тр ен не е» [29].  

Как утверждает В.П. Ив ан ов  , чт о «ли шь  в гр ан иц ах  де ят ел ьн ос ти  

оп ре де ле нн ог о су бъ ек та  лю бы е ре ал ьн ос ти  – де йс тв ит ел ьн ые  и 

во об ра жа ем ые  – вы ст ра ив аю тс я в см ыс ло во й ря д, в ие ра рх ию  це нн ос те й, в 

ак ту ал ьн ый  жи зн ен ны й ми р, за пе ча тл ев аю щи й не по вт ор им ос ть су дь бы  эт ог о 

су бъ ек та » [16].  

На  ра нн ем  эт ап е ра зв ит ия  та ко й ве ду щи й ви д де ят ел ьн ос ти , ка к 

не по ср ед ст ве нн о-эм оц ио на ль но е об ще ни е со  вз ро сл ым  яв ля ет ся  то й 

об ла ст ью , ко то ра я зн ак ом ит  ре бе нк а с ми ро м це нн ос те й. Се ме йн ое  

во сп ит ан ие  вы ст уп ае т ва жн ым  фа кт ор ом  фо рм ир ов ан ия  це нн ос тн ых  

ор ие нт ац ий  ли чн ос ти , им ен но  в се мь я яв ля ет ся  пе рв ым  ор ие нт ир ом  в 

по ст ро ен ии  пр ед ст ав ле ни й о це нн ос тя х. В до шк ол ьн ом  во зр ас те , яв ля яс ь 

ос но вн ым  ви до м де ят ел ьн ос ти , «ро ле ва я иг ра  сл уж ит  та кж е и фо рм ой  

ап ро ба ци и ус во ен ны х це нн ос те й в са мы х ра зл ич ны х си ту ац ия х, чт о яв ля ет ся  

не об хо ди мы м ус ло ви ем  ре ал ьн ог о вк лю че ни я их  в со бс тв ен ну ю це нн ос тн ую  

си ст ем у» [10, с. 45].  

Уч еб на я де ят ел ьн ос ть  иг ра ет  зн ач им ую  ро ль  в фо рм ир ов ан ии  

це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  ли чн ос ти . Фо рм ир ов ан ие  це нн ос те й че ло ве ка  
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яв ля ет ся  ва жн ой  за да че й об ра зо ва ни я. В пр оц ес се  об уч ен ия  пр ои сх од ит  

зн ак ом ст во  че ло ве ка  с ми ро во й ку ль ту ро й, ис то ри ей , фо рм ир ую тс я 

пр ед ст ав ле ни я об  об ще ст ве , об ще че ло ве че ск их  це нн ос тя х. Ва жн ым  

фа кт ор ом  ра зв ит ия  си ст ем ы це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  яв ля ет ся  ли чн ос ть  

зн ач им ог о вз ро сл ог о, на пр им ер  ли чн ос ть  уч ит ел я, на ст ав ни ка . 

Ин ст ру ме нт ом  ра зв ит ия  та ко й си ст ем ы вы ст уп ае т об ще ни е с уч ит ел ем . 

Пе да го гу  ва жн о ум ет ь ве ст и ди ал ог  с об уч аю щи мс я, со зд ав ат ь ат мо сф ер у 

до ве ри я, тв ор че ск ую  ср ед у. Об ще ни е со  св ер ст ни ка ми  та кж е вы ст уп ае т 

ва жн ым  ср ед ст во м пр ин ят ия  це нн ос те й. Пр оф ес си он ал ьн ая  де ят ел ьн ос ть , во  

мн ог ом  оп ре де ля ет  ра зв ит ие  ли чн ос ти  и ее  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий . В. Г. 

Ал ек се ев а го во ри т о то м, чт о во зд ей ст ви е тр уд а на  це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии  

в оп ре де ле нн ой  ст еп ен и за ви си т от  ст еп ен и ин те гр ир ов ан но ст и 

ра бо та ющ ег о в ко лл ек ти ве  [1]. Таким образом, на  ка жд ой  ст ад ии  

ли чн ос тн ог о ра зв ит ия  че ло ве к ст ал ки ва ет ся  с ря до м фа кт ор ов , вл ия ющ их  на  

фо рм ир ов ан ие  и ра зв ит ие  си ст ем ы це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий , а об ла ст ью  

пе ре се че ни я и вз аи мо де йс тв ия  эт их  фа кт ор ов  вы ст уп ае т де ят ел ьн ос ть , в 

ко то ро й в св ою  оч ер ед ь и пр оя вл яе тс я ст еп ен ь ра зв ит ос ти  си ст ем ы 

це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  и ли чн ос ти  в це ло м. 

Сп ец иф ич ес ки е ос об ен но ст и пр оц ес са  фо рм ир ов ан ия  це нн ос тн ых  

ор ие нт ац ий  ли чн ос ти : дв ус то ро нн ос ть , дл ит ел ьн ос ть  и не пр ер ыв но ст ь, 

ко нц ен тр из м, об ес пе че ни е ед ин ст ва  пе да го ги че ск их  вл ия ни й на  ли чн ос ть  

шк ол ьн ик а, ос ущ ес тв ле ни е во сп ит ат ел ьн ых  во зд ей ст ви й ка к бы  ис по дв ол ь, 

бе з на зи да ни й и нр ав оу че ни й. 

В пе да го ги ке  ог ро мн ую  ро ль  в пр оц ес се  фо рм ир ов ан ия  це нн ос тн ых  

ор ие нт ац ий  пс их ол ог и и пе да го ги  уд ел яю т эм оц ио на ль но му  во зд ей ст ви ю. 

И.Я. Ле рн ер  ут ве рж да ет , чт о «…на ко пл ен ие  в оп ыт е че ло ве ка  эп из од ов , 
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вы зы ва ющ их  си ль ны е эм оц ии , за кр еп ля ет  сп ос об но ст ь к пе ре жи ва ни ям , 

во зн ик ае т эм оц ио на ль но -це нн ос тн ый  оп ыт  от но ше ни я» [15]. Дл я на с 

пр ин ци пи ал ьн о ва жн ы на бл юд ен ия  И. Ко на  о то м, чт о «об ре та я сп ос об но ст ь 

по гр уж ат ьс я в се бя , в св ои  пе ре жи ва ни я, юн ое  су ще ст во  от кр ыв ае т це лы й 

ми р но вы х эм оц ий , кр ас от у пр ир од ы, зв ук и му зы ки , но вы е 

кр ас ки ».По гр уж ен ие  в ми р ху до же ст ве нн ог о пр ои зв ед ен ия  – эт о и 

по гр уж ен ие  в са мо го  се бя [31]. 

А в ра бо те  Н.А. Ас та шо во й ра сс ма тр ив ае тс я по лн ый  ци кл  

фо рм ир ов ан ия  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий , ко то ры й вк лю ча ет  в се бя  

сл ед ую щи е эт ап ы: 

– пр ед ъя вл ен ие  це нн ос те й во сп ит ан ни ку ; 

– ос оз на ни е це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  ли чн ос ть ю; 

– пр ин ят ие  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий ; 

– ре ал из ац ия  це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  в де ят ел ьн ос ти  и по ве де ни и; 

– за кр еп ле ни е це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий  в на пр ав ле нн ос ти  ли чн ос ти  и 

пе ре во д ее  в ст ат ус  ка че ст ва  ли чн ос ти , то  ес ть , в св ое го  ро да , по те нц иа ль но е 

со ст оя ни е [7]. 

По мнению Л.М. Бу ру мб ае во й, различают  пя ть  эт ап ов  ст ан ов ле ни я 

це нн ос тн ых  ор ие нт ац ий . Не об хо ди мо  от ме ти ть , чт о ав то р на по лн яе т 

со де рж ан ие  ка жд ог о эт ап а ко нк ре тн ым и те хн ол ог ия ми , че ре з ко то ры е и 

пр ои сх од ит  ег о ре ал из ац ия  [10]: 

– по дг от ов ит ел ьн о-мо ти ва ци он ны й (фо рм ир уе тс я мо ти ва ци я – 

го то вн ос ть  пр ин ят ь це нн ос тн ые  ор ие нт ац ии ); 

– мо ти ва ци он но -ад ап ти вн ый  (пе рв ое  по лу че ни е це нн ос тн ог о оп ыт а); 

– со де рж ат ел ьн о-де ят ел ьн ос тн ый  (ос оз на ни е и на ко пл ен ие  

це нн ос тн ог о оп ыт а че ре з ра зл ич ны е ви ды  де ят ел ьн ос ти ); 
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– де ят ел ьн ос тн о-ре фл ек си вн ый  (вы со ки й ур ов ен ь це нн ос тн ой  

са мо ак ту ал из ац ии , ос мы сл ен ие  на ко пл ен но го  оп ыт а); 

–  ре фл ек си вн о-тв ор че ск ий  (ос оз на ни е со бс тв ен но го  бы ти я ка к 

со бы ти я с др уг им , ос оз на ни е и пр ое кц ия  це нн ос тн ог о оп ыт а). 

Од ни м из  не об хо ди мы х ус ло ви й фо рм ир ов ан ия  це нн ос тн ых  

ор ие нт ац ий  уч ащ их ся  Б.Т. Ли ха чѐв вы де ля ет  «ст еп ен ь во вл еч ѐнн ос ти  в 

си ст ем у це ле на пр ав ле нн ых  во сп ит ат ел ьн о-об уч аю щи х от но ше ни й, на ли чи е 

ед ин ой  це нн ос тн ой  ср ед ы». 

Це нн ос тн ая  ср ед а мо же т мо де ли ро ва ть ся  сп ец иа ль но , на  оп ре де ле нн ое  

вр ем я и по д оп ре де ле нн ые  за да чи . Но  в бо ль ше й ст еп ен и ре чь  ид ет  о 

це нн ос тн ом  на по лн ен ии  ус то йч ив ой  об ра зо ва те ль но й ср ед ы шк ол ы. На м 

бл из ко  по ни ма ни е ку ль ту рн ой  ср ед ы шк ол ы, ко то ро е да ѐт А.Н. Ту бе ль ск ий , 

ис по ль зу я ви до во е по ня ти е «ук ла д жи зн и шк ол ы», по д ко то ры м он  

по ни ма ет  та ку ю со ор га ни за ци ю вс ех  эл ем ен то в уч еб но -во сп ит ат ел ьн ог о 

пр оц ес са , ко то ра я за да ет  ст ил ь, ду х, ат мо сф ер у вс ей  шк ол ьн ой  жи зн и [21]. 

На уч но -ме то до ло ги че ск ой  ос но во й ис сл ед ов ан ия  фе но ме на  де тс ко -

вз ро сл ой  об щн ос ти  об ра зо ва те ль но го  уч ре жд ен ия  ст ал а дл я на с ко нц еп ци я 

со бы ти йн ос ти  Ви кт ор а Сл об од чи ко ва . В ос но ве  да нн ог о по дх од а ле жи т 

по ня ти е пе да го ги че ск ог о со бы ти я. К.В. Др оз д тр ак ту ет  пе да го ги че ск ое  

со бы ти е ка к мо ме нт  ре ал ьн ос ти , в ко то ро м пр ои сх од ит  ли чн ос тн о 

ра зв ив аю ща я, це ле - и це нн ос тн о-ор ие нт ир ов ан на я вс тр еч а вз ро сл ог о и 

ре бе нк а (их  со бы ти е). По  еѐ сл ов ам , им ен но  в пе да го ги че ск их  со бы ти ях  

ре бе но к об ре та ет  оп ыт  от ве тс тв ен но й св об од ы пе ре д ли цо м др уг ог о 

(вз ро сл ог о 

 П.Т. Ши ря ев  вы де ля ет  та ки е ин те гр ат ив ны е фо рм ы шк ол ьн ог о 

со об ще ст ва  ка к КТ Д (ко лл ек ти вн о-тв ор че ск ое  де ло ) и со бы ти е, 
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об ъе ди ня ющ ие  со бо й вс е ур ов ни  жи зн ед ея те ль но ст и шк ол ы-се мь и. Со бы ти е 

во сп ри ни ма ет ся  им  ка к ка че ст ве нн о пе ре ос мы сл ен ие  вс ех  це нн ос те й, 

ка ки ми  че ло ве к жи л ра нь ше [52]. 

Ис сл ед ов ан ия  пс их ол ог ов  де мо нс тр ир ую т, чт о пр оц ес с ус во ен ия  

це нн ос те й пр ои сх од ит  в дв ух  ос но вн ых  на пр ав ле ни ях  – че ре з ус во ен ие  

ти пи че ск ог о оп ыт а (пр оц ес сы  им ит ац ии  и ид ен ти фи ка ци и) и че ре з 

на ко пл ен ие  ли чн ог о оп ыт а (ли чн ая  де ят ел ьн ос ть , са мо во сп ит ан ие , 

ка та рс ич ес ко е пе ре жи ва ни е). 

В пс их ол ог ии , ка к по ка за но  в ра бо та х це ло го  ря да  ав то ро в, из ме не ни е 

си ст ем ы це нн ос тн ых  ор ие нт ац ии  с на иб ол ьш им  эф фе кт ом  мо же т бы ть  

до ст иг ну то  в пр оц ес се  гр уп по вы х пс их от ер ап ев ти че ск их  тр ен ин го в ил и 

тр ен ин го во й фо рм ы об уч ен ия . 

Та ка я тр ен ин го ва я гр уп па , со зд ав ая  ус ло ви я ин те нс ив но го  

пе ре жи ва ни я те х ил и ин ых  со бы ти й и во сп ро из во дя  в сж ат ые  ср ок и оп ыт  

ре ал ьн ой  жи зн и, пр ед ст ав ля ет  со бо й до ст ат оч но  ад ек ва тн ую  мо де ль  

ли чн ос тн ог о и пр оф ес си он ал ьн ог о ра зв ит ия . Ка к от ме ча ет  К. Ру де ст ам , 

«гр уп па  ок аз ыв ае тс я ми кр ок ос мо со м ил и об ще ст во м в ми ни ат юр е, 

от ра жа ющ им  в се бе  ве сь  вн еш ни й ми р и пр ид аю щи м ре ал ис ти чн ос ть  

ис ку сс тв ен но  со зд ав ае мы м от но ше ни ям » [15, с. 15]. 

Моделирование в групповом психологическом тренинге ситуаций, 

связанных с практической деятельностью, оказывает влияние на соотнесение 

индивидом своих принципов и установок с ценностями, значимыми для его 

профессиональной деятельности, и развитие на основе их осознания и 

последующего принятия либо отвержения собственной ценностной системы. 

Одним из наиболее важных универсальных механизмов такого развития в 

процессе группового воздействия является возможность получения обратной 

связи и поддержки от людей, имеющих общие цели, проблемы или 
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переживания. На значение механизма обратной связи в контексте 

экспериментального воздействия на ценностные ориентации указывает, в 

частности, М. Рокич [30]. 

Среди многочисленных методологических оснований и направлений 

практической психологии на вопросы ценностного развития в наибольшей 

степени ориентирована экзистенциально-гуманистическая традиция. В самом 

общем виде экзистенциально- гуманистическая терапия направлена на 

снижение тревожности через осознание смысла своей жизни и 

самостоятельный выбор будущего, принятие ответственности за сделанный 

выбор и достижение внутренней свободы, формирование позитивной «Я- 

концепции», т. е. через актуализацию именно тех факторов, которые мы 

охарактеризовали как определяющие формирование высшего уровня 

системы ценностных ориентации. 

В качестве ключевых понятий экзистенциально-гуманистической 

традиции можно выделить «аутентичность» и «интенциональность», 

представляющие собой системные качества личности, интегрирующие в себе 

перечисленные выше психологические параметры. Данные качества 

являются одновременно целью и средством развития системы ценностей 

самоактуализирующейся личности. 

Тренинг может включать в себя приемы и техники 

клиентоцентрированной терапии К. Роджерса, гештальттерапии Ф.С. Перлза 

и логотерапии В. Франкла. 

Данный подход, объединяющий указанные общие положения данных 

теорий, реализует принципы обобщенной теории Дж. Келли и может быть 

охарактеризован как осознанный, «систематический эклектизм» [20, c. 189]. 

Конкретные методические приемы и техники воздействия, использованные 

нами в ходе тренинга, были взяты из соответствующих практических 

руководств по психологическому консультированию, психотерапии и 

групповой психологической работе. 

Как отмечает Р. Персоне, важной составной частью психологического 
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воздействия в группе является работа с видео – «она сама есть 

терапевтический процесс» [38, с. 62]. Поэтому моделируемые нами в 

тренинге ситуации практической деятельности психолога (элементы 

психологического консультирования, интервьюирования, работы ведущего 

групп), рассматриваемые профессиональные и личные проблемы участников, 

групповые дискуссии и другие элементы совместной работы фиксировались 

посредством видеозаписи с последующим групповым просмотром и 

обсуждением. 

Основной акцент в процессе развития делается на развитии таких 

личностных качеств, как эмпатия, интенциональность и аутентичность, а 

также на создании возможностей личностного роста и 

самосовершенствования. Выработка данных качеств осуществляется через 

развитие рефлексии, интернальности и коммуникативной компетентности. 

Проявление этих качеств лежит в основе формирования и развития у 

старшеклассников профессиональной системы ценностей. 

Особенности тренинговых упражнений по формированию ценностных 

ориентаций в старшем школьном  возрасте заключаются в том, что их целью 

должна являться психолого-педагогическая поддержка смыслового и 

личностного самоопределения подростков. 

Задачи тенинговых занятий по развитию ценностных ориентаций в 

подростковом возрасте сводятся к следующим: 

1. Способствовать развитию психологических возможностях, 

потребностях, интересах, ценностях. 

2. Развить внутреннюю регуляцию в когнитивном, эмоционально-

волевом поведенческом уровне. 

3. Способствовать формированию общественно значимых мотивов 

выбора жизненного пути, места в мире и среди других людей. 

4. Способствовать развитию личности как субъекта собственной 

жизни, ответственности ее за свой свободный выбор, перед самим собой, 

близкими, вплоть до переживания собственной ответственности за судьбу 
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общества [47, с. 2]. 

Методы, используемые в работе развития ценностных ориентаций: 

1. Арттерапия-прием – свободное рисование, психодрама. 

2. Дискуссия – публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса. 

3. Ролевые игры – воспроизведение действий и отношений других 

людей или персонажей какой-либо истории, как реальной, так и выдуманной. 

4. Психогимнастика – использование двигательной экспрессии в 

качестве главного средства коммуникации в группе. 

5. Лекция-визуализация. 

Таким образом, основным средством, позволяющим задействовать 

описанные выше психологические механизмы и факторы формирования 

высшего уровня системы ценностных ориентации личности является 

тренинг. Цель такого тренингового психологического обучения – создание 

условий для осознания в процессе межличностного взаимодействия своих 

зафиксировавшихся психологических защит, ограничивающих личностный 

рост и расширение, тем самым, границ внутренней свободы. 

В содержание тренинга развития ценностных ориентаций включают в 

себя  элементы арт-терапии, дискуссии, ролевые игры, психогимнасти, 

лекции. 
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Выводы по главе 1 

 

Обобщая вышеизложенное, в работе под ценностными ориентациями 

пониманием как отражение в сознании субъекта системы значимых для него 

и иерархически взаимосвязанных идеальных и материальных объектов, 

направляющее его деятельность и поведение в сторону согласования личных 

и общественно значимых потребностей.  

Ценностные ориентации, как отмечают ряд учѐных, компонент 

направленности личности. Это разделяемые и внутренне принятые ею 

материальные и духовные ценности, предрасположенность к восприятию 

условий жизни и деятельности в их субъективной значимости. Ценностные 

ориентации служат опорными установками для принятия решений и 

регуляции поведения 

Ценностные ориентации личности выполняют двойственные функции. 

Ценностные ориентации имеют одновременно социализирующее и 

личностно-развивающее значение, выполняя мировоззренческую, 

саморегулирующую, мотивообразующую функции в структуре личности. 

Старший школьный возраст  являются одними из наиболее важных 

периодов для интериоризации системы ценностных ориентаций. 

Основным  психологическим средством развития ценностных 

ориентации старшеклассников является тренинг, включающий в себя  

элементы арт-терапии, дискуссии, ролевые игры, психогимнасти, лекции, 

направленный на развитие психологических возможностей, потребностей, 

интересов, ценностей,  внутреннюю регуляцию, фрмирование общественно 

значимых мотивов выбора жизненного пути, места в мире и среди других 

людей, развитию личности как субъекта собственной жизни, ответственности 

за свой свободный выбор. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ  

2.1. Организация и проведение предпроектного исследования 

  

 Предпроектный этап полностью посвящен подготовке к проекту. На 

основе изученной психолого-педагогической литературы и полученных 

результатов эмпирического исследования осуществлялось создание проекта 

по развитию ценностных ориентаций подростков 

На первом этапе работы, нами было проведено эмпирическое 

исследование на базе МБОУ ЧСОШ №2, направленное на определение 

ценностных ориентаций обучающихся 10 класса. 

В исследовании принимало участие 26 обучающихся 10 класса в 

возрасте 15-16 лет. 

Для определения ценностных ориентаций были использованы 

следующие методики диагностики: методика «Иерархия удовлетворение 

жизненных ценностей» (Г.В. Резапкина) [34]. 

Цель – представляют определить подростков иерархию ценностей, 

включенных в жизни подростка. Всего выделяется восемь групп ценностей: 

здоровье, материальная обеспеченность, творчество, семья, карьера, 

служение, слава, отдых. 

Опросник Ш. Шварца для изучения ценностей личности [34]. 

Цель – измерить значимость типов ценностей на уровне 

индивидуальном и нормативном. 

Первая часть опросника («Обзор ценностей») предоставляет 

возможность изучить нормативные идеалы, ценности личности на уровне 

убеждений, а также структуру ценностей, оказывающую наибольшее влияние 

на всю личность, но не всегда проявляющуюся в реальном социальном 

поведении. 

В первом списке содержатся терминальные ценности, выраженные в 

виде существительных. Во втором списке содержатся инструментальные 
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ценности, выраженные в виде прилагательных. Испытуемому предлагается 

оценить степень важности каждой ценности как руководящего принципа его 

жизни.  

Вторая часть опросника («Профиль личности») изучает ценности на 

уровне поведения, то есть индивидуальные приоритеты, наиболее часто 

проявляющиеся в социальном поведении личности. 

В ходе эмпирического исследования были получены данные об типах 

ценностях на уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов. 

и предпочтения жизненных ценностей. 

Обратимся к полученным результатам исследования. 

В результате проведения опросника Ш. Шварца нами был составлен 

профиль ценностей подростков на уровне нормативных идеалов и 

индивидуальных приоритетов. В таблице 1 представлено 

среднеарифметическое значение значимости типов ценностей у подростков. 

Таблица 1 

Типы ценностей подростков на уровне нормативных идеалов  

(по методике Ш. Шварца) 

Типы ценностей Среднеарифметическое 

значение значимости типов 

ценностей 

Конформность  16,6 

Традиции  20,5 

Доброта  24,4 

Универсализм  18,7 

Самостоятельность  18,5 

Стимуляция  10,8 

Гедонизм  10,2 

Достижения  25,1 

Власть  14,5 

Безопасность  23,3 
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Рассмотрим представления подростков о системе значимых типов 

ценностей на уровне нормативных идеалов более подробно. 

На рисунке 1 изображены типы ценностей подростков на уровне 

нормативных идеалов (по методике Ш. Шварца) 

 

Рисунок 1. Типы ценностей подростков  на уровне нормативных идеалов 

(по методике Ш. Шварца) 

 

У  подростков на уровне нормативных идеалов ценностное «ядро» 

составляют следующие типы ценностей: «доброта» (24,4), «достижения» 

(25,1), «безопасность» (23,3), «традиции» (20,5).  

Ценностями среднего статуса являются следующие типы ценностей: 

«самостоятельность» (18,5); «универсализм» (18,7), конформность» (16,6).  

Наименьшее значение имеют такие типы ценностей, как: «власть» 

(14,5), «гедонизм» (10,2) и «стимуляция» (23,3). 

Изучение представлений о системе значимых типов ценностей на 

уровне нормативных идеалов подростков показало, что для них характерно 

принятие и уважение традиций и обычаев, а также следование им; 

проявление понимания, терпимости в общении с людьми, уважение их прав. 

Подростки не всегда готовы к самостоятельному приятию решений, но им 

важно преуспеть в учебной деятельности и успешно продолжить свое 
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образование и развитие. 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что групповой 

ценностный «портрет» на уровне нормативных идеалов подростков имеет 

следующие характеристики. 

Подростки стремятся к безопасности и стабильности окружающего 

пространства, к достижению личного успеха, достигаемого с помощью 

компетенций в соответствии с социальными стандартами, к достижению 

социального статуса или престижа, доминирования над людьми и 

средствами.  

Далее рассмотрим представления о ценностях на уровне 

индивидуальных приоритетов. Результаты изучения типов ценностей на 

уровне индивидуальных приоритетов подростков представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Типы ценностей подростков на уровне индивидуальных приоритетов 

(по методике Ш. Шварца) 

Типы ценностей Среднеарифметическое 

значение значимости типов 

ценностей 

Конформность  6,2 

Традиции  4,2 

Доброта  11,6 

Универсализм  8,7 

Самостоятельность  7,4 

Стимуляция  8,2 

Гедонизм  6,2 

Достижения  1,7 

Власть  4,8 

Безопасность  10,6 

 

Рассмотрим представления подростков о системе значимых типов 

ценностей на уровне индивидуальных приоритетов более подробно. 

На рисунке 2 изображены типы ценностей подростков на уровне 
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индивидуальных приоритетов (по методике Ш. Шварца) 

 
Рисунок 2. Типы ценностей обучающихся на уровне индивидуальных 

приоритетов (по методике Ш. Шварца) 

 

Анализ данных позволил выделить иерархию ценностей на уровне 

индивидуальных приоритетов подростков. 

У подростков на уровне индивидуальных приоритетов ценностное 

«ядро» составляют следующие типы ценностей: «доброта» (11,6), 

«универсализм» (8,7), «безопасность» (10,6), «стимуляция» (8,2).  

Ценностями среднего статуса являются следующие типы ценностей: 

«самостоятельность» (7,4); «универсализм» (18,7), конформность» (6,2) 

«гедонизм» (6,2).  

Наименьшее значение имеют такие типы ценностей, как: «власть» 

(4,8), «традиции» (4,2) и «достижения» (1,7). 

Изучение представлений о системе значимых типов ценностей на 

уровне индивидуальных приоритетов обучающихся 10 класса показало, что 

обучающиеся  проявляют понимание, терпимость в общении с людьми, 

уважение их прав, но не готовы к самостоятельному приятию решений, 

осуществлению действий, готовы подчиняться, обладают невысоким 

уровнем самодисциплины, успешная деятельность не занимает лидирующих 

позиций в их жизни. 
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Исходя из выше сказанного, можно констатировать, что групповой 

ценностный «портрет» на уровне индивидуальных приоритетов подростков 

имеет следующие характеристики. 

Обучающиеся стремятся к безопасности и стабильности окружающего 

пространства сохранение благополучия людей, с которыми индивид 

находится в близких контактах, стремится к понимаю и терпимости. 

Представление о значимых жизненных ценностях играет 

немаловажную роль в становлении личности подростка. B эмпирическом 

исследовании жизненных ценностей обучающихся по методике «Иерархия 

жизненных ценностей» (Г.В. Резапкиной) были выявлены предпочтения 

среди 8-ми жизненных ценностей (таблица 3). 

Таблица 3 

Жизненные ценности обучающихся (по методике Г.В. Резапкиной) 

Жизненные ценности  Среднеарифметическое 

значение значимости типов 

ценностей 

Здоровье  2,5 

Материальная обеспеченность  1,2 

Творчество  2,1 

Семья  3,9 

Карьера  1,1 

Служение  1,7 

Слава  1,3 

Отдых  1,6 

 

На рисунке 3 изображены жизненные ценности обучающихся (по 

методике Г.В. Резапкиной) 



39 
 

1,1 1,2 1,3
1,6 1,7

2,1
2,5

3,9

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

К
а
р

ь
е
р

а

М
а
те

р
и

а
л

ь
н

а
я

о
б

е
с
п

е
ч

е
н

н
о

с
ть

С
л

а
в
а

О
тд

ы
х

С
л

у
ж

е
н

и
е

Т
в
о

р
ч

е
с
тв

о

З
д

о
р

о
в
ь
е

С
е
м

ь
я

Жизненные ценности

С
р

е
д

н
е
а

р
и

ф
. 
зн

а
ч

е
н

и
е

 Рисунок 3. Жизненные ценности обучающихся (по методике Г.В. 

Резапкиной) 

 

Для старшеклассников значимой ценностью является категория 

«семья» (3,9), «здоровье» (2,5), «творчество» (2,1). 

В список умеренно значимых ценностей вошли категории «служение» 

(1,7), «отдых» (1,6).  

Ценности категории «слава» (1,3), карьера» (1,1), «материальная 

обеспеченность» (1,2) являются низко значимыми. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что обучающиеся 

акцентируют внимание на здоровье как важном фактор полноценной жизни и 

успешной профессиональной карьеры. Здоровый образ жизни и отсутствие 

вредных привычек помогают им достигать своих целей, хотя само здоровье 

не является самоцелью. Для подростков важна семья. Семья – это не только 

бабушки, дедушки, родители, братья и сестра, другие родственники, но и 

члены будущей семьи, продолжатели рода. 

Полученные результаты легли в основу разработки программы 

развития ценностных ориентаций обучающихся 10 класса «Я в мире 

жизненных ценностей» на основном этапе проекта. 
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2.2. Содержание проекта по развитию ценностных ориентаций 

обучающихся 10-х классов «Я в мире жизненных ценностей» 

 

Основные положения паспорта проекта приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Паспорт проекта по развитию ценностных ориентаций обучающихся 10-х 

классов «Я в мире жизненных ценностей» 

Область практики Психологическое содержание 

Адресная 

направленность 

Обучающиеся 10-го класса  

Характеристика 

целевой группы 

24 обучающихся 10- класса в возрасте 15-16 лет, из них 14 – 

мальчики, 10 обучающихся – девочки 

Цель развитие ценностных ориентаций у обучающихся 10 класса. 

Задачи – развитие чувства открытия и доверия, чувства 

собственного достоинства и умения уважать достоинства других; 

– формирование позитивного отношения к своему народу; 

– повышение самооценки; 

– развитие коммуникативных навыков, формирующих 

социальные связи; 

– построение своего «образа – Я», осознание каждого члена 

группы значимой личностью, способной к 

самосовершенствованию.  

– развивать способности учащихся ориентироваться в мире 

жизненных ценностей, научить умению формировать личностные 

ценности. 

– обучение межкультурному пониманию и толерантному 

поведению в межэтнических отношениях. 

Место реализации МБОУ ЧСОШ №2. 

Ресурсное 

обеспечение 

Материально-техническое обеспечение: 

Помещения, оснащены современным инновационным 

оборудованием проведения как подгрупповых занятий, тренингов 

(кабинет психологической разгрузки, кабинет инновационных 

технологий), так для индивидуальных коррекционных занятий и 
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консультаций (кабинет психолога). 

Продолжение таблицы 4 

Область практики Психологическое содержание 

Ресурсное 

обеспечение 

Технические характеристики всех кабинетов отвечают 

требованиям, предъявляемым к использованию различных 

электроустановок (проекторов, персональных компьютеров, 

светильников и т.д.), т.е. соответствуют всем требованиям 

противопожарной безопасности и Санитарным правилам и нормам 

(СанПиН 2.4.3259-15).  

Для демонстрации рабочего материала: мультимедийное 

оборудование. 

Для выполнения ряда упражнений используется бумага 

формата А4, LED – панели, ватманы, ручки, карандаши, 

фломастеры, подготовленные бланки для заданий, тексты 

рассказов, притч, клей, ножницы, мяч, надувные шары, мягкие 

модули. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Программа развития ценностных ориентаций обучающихся 10 

класса. 

2. Упражнения помогут учащимся осознать свою 

индивидуальность и индивидуальность окружающих людей, 

развить у учащихся черты толерантной личности, уметь 

предупредить конфликты и разрешить их, стать более гибкими, 

внимательными, терпимыми и испытывать положительные 

эмоции. 

– принятие себя и других людей таких, какие они есть; 

– установление доброжелательных отношений с окружающими; 

– умение полагаться на свой опыт, разум и чувства; 

– способность брать на себя ответственность; 

– приложение всех усилий для достижения поставленных целей. 

Методы 

измерения 

Опросные методы. 

Методика «Иерархия удовлетворение жизненных ценностей» 

(Г.В. Резапкина) 

Опросник Ш. Шварца для изучения ценностей личности 
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Пояснительная записка 

Программа «Формирование ценностных ориентаций обучающихся 10 

класса» разработана согласно практическим разработкам Т.Н. Гущиной, 

К. Фопеля, Н.П. Фетискина, О.А. Севериной и др.  [4; 10; 11; 12]. 

Старший подростковый возраст является переломным периодом в 

формировании способов взаимодействия с окружающими. Заметно 

увеличивается количество сложных ситуаций общения, которые часто 

приобретают конфликтный характер. Противоречия взаимодействий 

подростка со средой социального развития личности возникают в трех 

сферах межличностных отношений: коллективе, семье и среде 

неформального общения сверстников. В каждой из этих микрогрупп 

подросток занимает определенную позицию, которая определяет его 

коммуникативные интересы, социальные диспозиции, отношение самому 

себе. 

Как показывает обзор теоретических исследований проблема 

формирования ценностных ориентаций особую актуальность приобретает в 

отроческие годы. У подростка впервые пробуждается интерес к своему 

внутреннему миру; который проявляется в самоуглублении и размышлении 

над собственными переживаниями, мыслями, кризисе прежнего, детского 

отношения к самому себе и к миру, негативизме, неопределенности, 

крушении авторитетов. В подростковый период осуществляется переход от 

сознания к самосознанию, «выкристаллизовывается» личность [5]. 

В современной жизни наблюдается некоторое падение нравственности 

молодежи, что означает смену ценностных ориентаций людей под влиянием 

различных обстоятельств. Можно сказать, что на сегодняшний день в стране 

складывается новая морально-нравственная атмосфера, происходит 

переоценка ценностей, их творческое переосмысление, развернулись споры о 

преобразованиях во многих сферах человеческой жизни, в том числе и 

духовно-нравственной, моральной. В этой связи становится понятным особое 

значение ценностных ориентаций молодежи. Поэтому возникает задача 
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целостной организации образовательного пространства, которая создавала 

бы условия для наполнения внутреннего мира подростка ценностным 

содержанием. 

Цели программы: развитие ценностных ориентаций у обучающихся 10 

класса. 

 Проектная идея: развитию ценностных ориентаций личности 

обучающихся 10 класса способствует реализация проекта «Я в мире 

жизненных ценностей», направленного на развитие представлений о 

собственных психологических возможностях, интересах, ценностях, мотивов 

выбора жизненного пути, места в мире и среди других людей. 

Структуру программы можно определить следующим образом: 

Организационный (диагностический) этап – получение и осмысление 

учащимися   информации о себе. 

Деятельностный блок, состоящий из нескольких этапов: 

– коммуникативный – развитие навыков общения; 

– формирующий – выстраивание нового типа отношений с самим 

собой и окружающими; 

– закрепляющий – приобретение нового позитивного опыта общения и 

избавление от негативных способов реагирования. 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей 

подросткового возраста и построена в форме тренинговых занятий, в основе 

которых лежат упражнения межличностной коммуникации, решающие 

задачи: 

– установление и поддержка контактов в группе; 

– развитие чувства открытия и доверия, чувства собственного 

достоинства и умения уважать достоинства других; 

– формирование позитивного отношения к своему народу; 

– повышение самооценки; 

– развитие коммуникативных навыков, формирующих социальные 

связи; 
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– построение своего «образа – Я», осознание каждого члена группы 

значимой личностью, способной к самосовершенствованию.  

– развивать способности учащихся ориентироваться в мире жизненных 

ценностей, научить умению формировать личностные ценности. 

– обучение межкультурному пониманию и толерантному поведению в 

межэтнических отношениях. 

Программа рассчитана на проведение 11 занятий, продолжительностью 

каждого – 1-2 академических часа. Частота встреч с группой подростков 1-2 

раза в неделю. 

Программа разработана на модульной основе.  

Модуль 1. Учимся общению.  

Модуль 2. Ценность «Я».  

Модуль 3. «Я» и жизненные ценности.  

Каждый модуль имеет цели и задачи. Программа содержит подробное 

описание упражнений, игр, заданий, ролевые игры, диагностические 

методики  

Материально-техническое оснащение для проведения тренинговых 

занятий: 

– мультимедийное оборудование; 

– музыкальный центр; 

– художественные материалы: бумага, краски, цветные карандаши, 

мелки, цветная бумага, картон, клей и др. 

В задачи упражнений и игр входит: развитие уважения и 

самоуважения, преодоление внутреннего беспокойства, умение 

поддерживать друг друга, умение доверять и доверяться, преуспевать без 

соперничества, верить, что все это необходимо и в школе.  

Обучение строится через общение, основано на умении принять чужую 

точку зрения и поддержке; атмосфере, способствующей честности и 

открытости; на поощрении и руководстве; на полном согласии и доверии 

учеников.  
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План занятий представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Тематический план тренинговых занятий 
 

№ п\п Наименование разделов и тем 

   Подготовительный блок. Индивидуальные собеседования с 

подростками. 

Модуль 1. «Я и другие» 

1.1. «Мы – группа» 

1.2. «Учимся понимать друг друга» 

1.3. «Мы – команда» 

Модуль 2. « Ценность «Я » 

2.1. «Мой образ – Я» 

2.2. «Я – сын (дочь) своего народа» 

2.3. «Я и моя семья» 

Модуль 3. «Я» и жизненные ценности» 

3.1. «Наши ценности» 

3.2. «Ценность и уникальность человеческой жизни» 

3.3. «Духовность» 

3.4     «Личные ценности и смыслы» 

3.5. «Эмпатия» 

 

Модуль 1. «Учимся общению». 

Целью модуля является формирование у подростков действовать в 

системе межличностного общения и преодолевать коммуникативные 

барьеры, возникающие в его процессе. 

Задачи модуля связаны с формированием у подростков 

коммуникативной компетенции: научить правилам эффективного общения с 

участниками тренинга, развить навыки вербального общения; способствовать 

преодолению возможных комплексов и страхов, возникающих в процессе 

общения. Задачей модуля является закрепление навыков эффективного 

взаимодействия, сотрудничества и конструктивного общения: создание 
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атмосферу безопасности и доверия в группе, сплочение  участников группы 

для решения и преодоления выявленных проблем.  

Данный модуль раскрывает понятия: «толерантность», «толерантная 

личность». Мини-лекции помогают позволяют информировать подростков с 

основными понятиями темы «толерантность», разобраться в истории 

вопроса, высказать свою точку зрения. 

Ожидаемый результат: создание атмосферы безопасности и доверия в 

группе, сплочение группы. 

Тема 1.1.  «Мы – группа». 

Цель: Введение подростков в пространство групповых занятий. 

Задачи: выявить психологические проблемы учащихся, затрудняющие 

общение; научить правильному общению в группе, развить чувство 

открытости и доверия, научить давать и получать обратную связь. 

Каждому участнику тренинга выдается памятка. 

Ведущий предлагает участникам тренинга начать работу в группе со 

знакомства. Участники тренинга выполняют упражнения: 

– «Знакомство»; 

– «Я вижу»;  

– «Снежный ком» со стулом;  

– «Рисунок по кругу»;  

– «Рефлексия» и др.  

Тема 1.2. «Учимся понимать друг друга». 

Цель: развитие межличностной компетентности – умение понимать и 

принимать окружающих и вступать с ними в конструктивное 

взаимодействие. 

Задачи: интеграция эмоциональных, познавательных и поведенческих 

аспектов функционирования личности, творческих способностей; осознание 

общности проблем и достижение взаимопонимания; сближение участников 

группы; развитие творческих способностей и навыков включения в 

совместную деятельность. 
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 Оснащение: изобразительные материалы (краски, кисти, цветные 

карандаши, мелки и др.), журналы, ножницы, клей и др. 

  Участники тренинга выполняют упражнения:  

– «Мой герб»; 

– «Волшебная рука»;  

– «Выбрось пальцы»; 

– «Коллективный рисунок \ коллаж»; 

– «Нетрадиционное приветствие»; 

– «Рефлексия». 

Тема 1.3. «Мы – команда». 

Цель: объединение участников группы для совместного решения 

поставленных задач. 

Задачи: 

– развивать умения выражать симпатию и уважение друг к другу; 

– показать эффективность стратегии сотрудничества в конфликтных 

ситуациях. 

Участники тренинга выполняют упражнения:  

– «Найди свою пару»;  

– «Печатная машинка»;  

– «Рулет» и играют в игры на сплочение группы на выбор тренера. 

Модуль 2. «Ценность «Я». 

Цель модуля: построение участниками группы своего «образа – Я», 

осознание каждого члена группы значимой личностью, способной к 

самосовершенствованию.  

  Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

показать значимость самопознания в личностном развитии; развить умение 

анализировать свои психологические характеристики, сильные стороны 

своей личности и опираться на них; мотивировать подростков на 

самосовершенствование. 

Ожидаемый результат: самопознание личности подростка и стремление 
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к самосовершенствованию. 

Тема 2.1. «Мой образ – Я». 

Цель: развитие представлений у каждого подростка участвующего в 

тренинге о себе. 

Задачи: раскрытие индивидуальных черт личности подростков, 

поддержать атмосферу псхологической безопасности и доверия в группе, 

развивать творческие способности. 

 Участники тренинга выполняют упражнения:  

– «Что моя вещь знает обо мне»;  

– «Скульптура Я». 

Тема 2.2. «Я – сын (дочь) своего народа». 

Цель: формирование уважительного отношения к культурам других 

народов. 

Задачи: познакомить участников с понятием «национальная культура», 

развивать чувство гордости за свою национальную принадлежность; научить 

умению находить единые ценности, объединяющие людей. 

 С участниками тренинга проводят: 

– мини-лекцию «Толерантность. Терпимость к другим культурам»;  

–  тестирование на определение уровня толерантности;  

– выполняют упражнения «Автопортрет»; 

– «Волшебная лавка»;  

– «Дерево толерантности». 

Тема 2.3. «Я и моя семья». 

Цель: знакомство с семейной национальной культурой, традициями, 

ценностями семьи. 

Задачи: научить подростков уважать семейные ценности своих 

сверстников, формировать уважительное отношение к национальным 

семейным традициям, развивать творческое начало личности подростков, 

снятие эмоционального напряжения. 

Участники тренинга выполняют упражнения: 
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– «Ассоциации»;  

– «Взаимные презентации»;  

– «Рефлексия». 

Модуль 3. «Я и жизненные ценности». 

Цель занятий: познакомить участников с понятием «ценности», 

развивать способности учащихся ориентироваться в мире жизненных 

ценностей, научить умению формировать личностные ценности. 

Задачи: сформировать доброжелательное и ценностное отношение к 

жизни человека, научить уважать ценностные ориентации других культур. 

Ожидаемый результат: доброжелательное и ценностное отношение 

подростка к жизни. 

Тема 3.1. «Наши ценности». 

Цель: определение ценностной структуры личности подростка, 

определение значимости общесоциальных, национальных ценностей в 

становлении личности. 

Задачи: познакомить подростков с понятиями: «жизненные ценности», 

«общесоциальные ценности», «национальные ценности»; актуализировать 

ценности личностей подростков. 

Участники тренинга выполняют упражнения: 

– «Кто похвалит себя лучше всех»;  

– «Ценности-цели»; 

–  играют в игру «Аукцион  ценностей». 

Тема 3.2. «Ценность и уникальность человеческой жизни». 

Цель: развить представления об уникальности и неповторимости 

человеческой жизни. 

Задачи: развить представления о себе, показать значимость и ценность 

каждой человеческой жизни, определить через рисунки отношение подростка 

к миру, научиться преобразовывать негативную информацию в позитивную. 

   Участники тренинга выполняют упражнения: 

– «Трудный характер?»; 
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– «Поводырь»; 

– «Мои цели»; 

– «Дерево радости». 

Тема 3.3. «Духовность». 

Цель: развитие духовно-нравственной составляющей личности 

подростка. 

Задачи: выявить истинное отношение подростков к духовно- 

нравственной составляющей личности; дать возможность членам команды 

проанализировать качества, помогающие им быть эффективными в 

межличностной и межкультурной коммуникации. 

Ведущий проводит мини- лекцию с участниками тренинга, где 

знакомит участников с понятиями и показателями духовности.  

Участники тренинга выполняют упражнения: 

– «Нарисуй дом, подходящий для духовно-нравственного человека»; 

– «Ромашка счастливых качеств»; 

– «Ценностные качества личности»; 

– игра «Ромашка».  

Тема 3.4. «Личные ценности и смыслы». 

Цель: определение личностных ценностей и смыслов. 

Задачи: изучить реализации ценностных ориентации личности в 

реальных условиях жизнедеятельности, опредлить «мои идеалы», 

сформировать представление ценности жизни. Возможность открытия 

смысла и цели жизни. 

Участники тренинга выполняют упражнения: 

– «Подари улыбку»; 

– «Определение ценностных ориентаций»; 

– «Мои идеалы» (по И.В. Дубровиной); 

– «Смысл жизни». 

Тема 3.5. «Эмпатия». 

Цель: развивать и совершенствовать навыки быть доброжелательными 
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и понимать других людей. 

Задачи: повысить качество понимания себя и других людей, развивать 

способности понимания психологических состояний и качеств личности. 

Участники тренинга выполняют упражнения: 

– «Комплимент»;  

– «Невербальный знак»;  

– «Колесо волшебных слов»;  

– притча о дружбе, «Счастье –это…»; 

– «Рефлексия». 

  После завершения обсуждения, тренер подводит итоги, обращая 

внимание подростков на важность в жизни человека совершать 

бескорыстные, альтруистичные поступки. И предлагает завершить занятия 

обсуждением вопроса: Имеет ли право, человек называться высоко 

нравственным, проявлять нетерпимость. 
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Выводы по главе 2 

 

На предпроектном этапе было организовано эмпирическое 

исследование ценностных ориентаций обучающихся 10-х классов. 

Были получены следующие результаты: 

У старшеклассников на уровне нормативных идеалов ценностное 

«ядро» составляют следующие типы ценностей: «доброта» (24,4), 

«достижения» (25,1), «безопасность» (23,3), «традиции» (20,5).  Изучение 

представлений о системе значимых типов ценностей на уровне нормативных 

идеалов подростков показало, что для них характерно принятие и уважение 

традиций и обычаев, а также следование им; проявление понимания, 

терпимости в общении с людьми, уважение их прав. Подростки не всегда 

готовы к самостоятельному приятию решений, но им важно преуспеть в 

учебной деятельности и успешно продолжить свое образование и развитие. 

У подростков на уровне индивидуальных приоритетов ценностное 

«ядро» составляют следующие типы ценностей: «доброта» (11,6), 

«универсализм» (8,7), «безопасность» (10,6), «стимуляция» (8,2).  Изучение 

представлений о системе значимых типов ценностей на уровне 

индивидуальных приоритетов обучающихся 10 класса показало, что 

обучающиеся  проявляют понимание, терпимость в общении с людьми, 

уважение их прав, но не готовы к самостоятельному приятию решений, 

осуществлению действий, готовы подчиняться, обладают невысоким 

уровнем самодисциплины, успешная деятельность не занимает лидирующих 

позиций в их жизни. 

Для старшеклассников значимой ценностью является категория 

«семья» (3,9), «здоровье» (2,5), «творчество» (2,1). Обучающиеся  

акцентируют внимание на здоровье как важном фактор полноценной жизни и 

успешной профессиональной карьеры. Здоровый образ жизни и отсутствие 

вредных привычек помогают им достигать своих целей, хотя само здоровье 

не является самоцелью. Для старшеклассников важна семья.  
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Разработанный проект  по развитию ценностных ориентаций 

обучающихся 10-х классов «Я в мире жизненных ценностей» представляет 

собой программу тренинговых занятий 

Программа разработана на модульной основе.  

Модуль 1. Учимся общению.  

Модуль 2. Построй свой образ Я.  

Модуль 3. Ценности.  

Каждый модуль имеет цели и задачи. Программа содержит подробное 

описание упражнений, игр, заданий, ролевые игры, диагностические методик 

В задачи упражнений и игр входит: развитие уважения и 

самоуважения, преодоление внутреннего беспокойства, умение 

поддерживать друг друга, умение доверять и доверяться, преуспевать без 

соперничества, верить, что все это необходимо и в школе.  

Обучение строится через общение, основано на умении принять чужую 

точку зрения и поддержке; атмосфере, способствующей честности и 

открытости; на поощрении и руководстве; на полном согласии и доверии 

учеников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного теоретико-эмпирического исследования 

ценностных ориентаций обучающихся 10-го класса с последующей 

разработкой проекта по развитию их ценностных ориентаций «Я в мире 

жизненных ценностей» и последующего теоретического осмысления его 

результатов можно подвести общие итоги. 

Данное исследование предлагает свой взгляд на проблему развития 

ценностных ориентаций в старшем школьном возрасте. 

Система устойчивых ценностных ориентации личности является 

показателем того, что можно ожидать от человека. О духовном мире 

личности можно судить по тому, на достижение каких ценностей она 

направляет свои усилия, какие объекты являются для нее наиболее 

значимыми, то есть ценностные ориентации выступают как обобщенный 

показатель направленности интересов, потребностей, запросов личности, 

социальной позиции и уровня духовного развития. Понимание особенностей 

системы ценностных ориентации в старшем школьном возрасте очень важно 

для работы педагогов и психологов с данным возрастом, а также при 

разработке коррекционных и развивающих программ. 

В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что старший 

школьный возраст является наиболее значимым для процесса становления 

ценностных ориентаций старшеклассников, так как именно в этот период 

происходит естественное развитие самосознания личности; что предполагает 

и поиски ответов на вопрос о ценностях и смысле собственного 

существования. 

 Разработанный нами комплекс методик, позволил проанализировать 

уровень развития ценностных ориентаций  старших школьников. На этапе 

предпроектного исследования  были использованы методики диагностики: 

методика «Иерархия удовлетворение жизненных ценностей» (Г.В. 

Резапкина) и опросник Ш. Шварца для изучения ценностей личности. 
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 Проведя комплексную диагностику смысложизненных ориентаций и 

особенностей личностной рефлексии старших школьников, мы получили 

следующие результаты: 

На уровне нормативных идеалов подростков показало, что для них 

характерно принятие и уважение традиций и обычаев, а также следование 

им; проявление понимания, терпимости в общении с людьми, уважение их 

прав. Подростки не всегда готовы к самостоятельному приятию решений, но 

им важно преуспеть в учебной деятельности и успешно продолжить свое 

образование и развитие. 

На уровне индивидуальных приоритетов обучающихся 10 класса 

показало, что обучающиеся  проявляют понимание, терпимость в общении с 

людьми, уважение их прав, но не готовы к самостоятельному приятию 

решений, осуществлению действий, готовы подчиняться, обладают 

невысоким уровнем самодисциплины, успешная деятельность не занимает 

лидирующих позиций в их жизни. 

Обучающиеся  акцентируют внимание на здоровье как важном фактор 

полноценной жизни и успешной профессиональной карьеры. Здоровый образ 

жизни и отсутствие вредных привычек помогают им достигать своих целей, 

хотя само здоровье не является самоцелью. Для старшеклассников важна 

семья.  

Соответственно особенностям выбранного для эмпирического 

исследования возраста (старшие школьники) в качестве формы реализации 

проекта нами был выбран тренинг. Программа тренинговых занятий 

отражала последовательное прохождение этапов развития ценностных 

ориентаций через реализацию модулей: 

Модуль «Учимся общению» направлен на формирование у подростков 

действовать в системе межличностного общения и преодолевать 

коммуникативные барьеры, возникающие в его процессе. 

Модуль 2. «Ценность «Я» направлен на построение участниками 

группы своего «образа – Я», осознание каждого члена группы значимой 
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личностью, способной к самосовершенствованию.  

Модуль 3. «Я и жизненные ценности» направлен на развитие 

представлений с понятием «ценности», развивать способности учащихся 

ориентироваться в мире жизненных ценностей, научить умению 

формировать личностные ценности. 
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