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В статье обоснована актуальность формирования традиционных 

семейных ценностей у будущих педагогов дошкольного образования в 

современных условиях. Автором раскрыта типология ценностей, содержание 

отечественных традиционных семейных ценностей, а также проанализированы 

возможности внеучебной деятельности высшего учебного заведения в их 

формировании у будущих педагогов дошкольного образования. Особое 

внимание в статье уделено рассмотрению потенциала внеучебной деятельности 

с целью формирования традиционных семейных ценностей у будущих 

педагогов дошкольного образования. В качестве эффективной организационной 

формы организации внеучебной деятельности автором указан клуб. В статье 

также приведены возможные методы и приёмы воспитательной работы со 

студенческой молодёжью, представлены эффективные средства 

смыслотворческой активности студентов в клубной работе. 
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Ключевые слова: высшая школа, будущие педагоги дошкольного 

образования, внеучебная деятельность, ценностно-смысловые педагогические 

ситуации, клуб. 

 

У статті обґрунтована актуальність формування традиційних сімейних 

цінностей у майбутніх педагогів дошкільної освіти в сучасних умовах. Автором 

розкрито типологія цінностей, зміст вітчизняних традиційних сімейних 

цінностей, а також проаналізовано можливості позанавчальної діяльності 

вищого навчального закладу в їх формуванні у майбутніх педагогів дошкільної 

освіти. Особливу увагу в статті приділено розгляду потенціалу позанавчальної 

діяльності з метою формування традиційних сімейних цінностей у майбутніх 

педагогів дошкільної освіти. В якості ефективної організаційної форми 

організації позанавчальної діяльності автором вказано клуб. У статті також 

наведено можливі методи і прийоми виховної роботи зі студентською молоддю, 

представлені ефективні засоби смислотворческой активності студентів в 

клубній роботі. 

Ключові слова: вища школа, майбутні педагоги дошкільної освіти, 

позанавчальна діяльність, ціннісно-смислові педагогічні ситуації, клуб. 

 

The article substantiates the relevance of the formation of traditional family 

values among future teachers of preschool education in modern conditions. The 

author reveals the typology of values, the content of domestic traditional family 

values, and also analyzes the possibilities of extracurricular activities of a higher 

educational institution in their formation among future teachers of preschool 

education. Special attention is paid to the consideration of the potential of 

extracurricular activities in order to form traditional family values in future preschool 

teachers. The club is indicated by the author as an effective organizational form for 

organizing extracurricular activities. The article also provides possible methods and 

techniques of educational work with student youth, presents effective means of 

meaningful activity of students in club work. 

Key words: higher school, future teachers of preschool education, 

extracurricular activities, value-semantic pedagogical situations, club. 

 

Сегодняшняя ситуация глобальных, кардинальных изменений в мире в 

целом существенно влияет на состояние и социальное самочувствие молодежи. 

Это означает, что сложились принципиально иные социально-экономические 

условия социализации и интеграции в социуме молодежи, в том числе 

студенческой. 

Безусловно, что каждое цивилизованное общество связывает обеспечение 

собственной безопасности, конкурентоспособности, развития и обогащения 

духовности нации со студенчеством как передовой частью молодежи. 

Студенческая молодежь не занимает самостоятельного места в системе 

производства, ее статус является временным, а общественное положение 

определяется многими социально-экономическими и культурными проблемами 
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общества в целом. Определенные социальные позиции, статус и роли 

студенческой молодежи, а также ее особенность мироощущения, 

устремленность в будущее и стремление действовать порождают противоречие 

между представлениями и действительными возможностями личностной 

самореализации, а также между декларируемыми и реально существующими 

жизненными ценностями. 

В современном «обществе потребления», для которого характерны утрата 

межличностного взаимодействия, следование технологическому прогрессу, 

культу вещей и материальных благ, происходит культурное и нравственное 

отчуждение. Западные ценности относительно взаимодействия полов, брака и 

семьи начинают набирать в последнее время всё большие обороты в 

отечественном обществе. Становится нормой, когда молодые люди не 

стремятся долгое время вступать в брак, рождать детей, не считают 

необходимым соблюдать вежливость и такт по отношению к старшему 

поколению своей семьи. Такая ситуация может породить в конце концов 

исчезновение традиционных культурных основ семьи, что приведёт к 

тотальной социально-нравственной и биологической деградации нашего 

общества. 

Такие изменения не могли не обойти систему образования в целом, а 

потому продолжают оказывать своё деструктивное влияние на смысловую 

сферу студентов, в том числе и будущих педагогов дошкольного образования. 

Отметим тот факт, что педагог дошкольного образования обладает 

значительным авторитетом среди воспитанников, в ходе собственной 

профессиональной деятельности он строит педагогическое общение со всеми 

участниками образовательного процесса, включая и членов семьи 

дошкольников. Исходя из этого, приверженность педагога тем или иным 

ценностям, не может не отражаться на воспитательном процессе в дошкольном 

образовательном учреждении и, безусловно, его результатах. 

С социологических, психологических и педагогических позиций 

проблемой ценностей, в том числе и семейных, занимались такие авторы, как: 

Х.А. Абдурагимова, М.Ю. Арутюнян, И.И. Белобородов,   Л.А. Василенко, 

С.И. Голод, Т.В. Дударева, О.М. Здравомыслова, И.В. Иванова, М.Г. Кучмаев, 

Н.И. Лапин, О.Л. Петрякова и другие. 

Однако на сегодняшний день ценностное воспитание будущих педагогов 

дошкольного образования является актуальной проблемой и должно 

реализовываться на основе системного подхода и, безусловно, с учётом 

технологического потенциала воспитательного пространства высшего учебного 

заведения. 

Таким образом, целью нашей статьи является рассмотрение типологии 

ценностей, содержания отечественных традиционных семейных ценностей, а 

также проанализированы возможности внеучебной деятельности высшего 

учебного заведения в их формировании у будущих педагогов дошкольного 

образования. Сначала обратимся к рассмотрению понятия «ценность» и их 

классификации. 
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Так, М. Рокичем разработана система ценностей, в которой выделяются 

два главных типа ценностей: терминальные (ценности-цели) и 

инструментальные (ценности-средства). В качестве терминальных ценностей 

автор рассматривает убеждения о целых и конечных состояниях, к которым 

стремится человек, например, счастье, мудрость, благополучие и т.п. 

Инструментальные ценности, по мнению исследователя, затрагивают 

представления людей о желательных методах достижения терминальных 

ценностей. Таким образом, инструментальными ценностями могут быть 

честность, благородство, толерантность и другие [1]. 

Другими словами, к первому типу ценностей относятся 

общечеловеческие, универсальные нравственные стандарты (базовые 

ценности), в соответствии с которыми человек строит свою жизнь, которые он 

готов отстаивать и укреплять: полнота жизни, мудрость, здоровье, любовь, 

материальное благосостояние. К данной группе также можно отнести также 

такие ценности, как: человеческое достоинство, любовь, дружба, 

экономическое процветание, безопасность, равенство возможностей и т.д. 

Вторым типом ценностей являются ценности-средства, которые 

представлены различными качествами личности (аккуратность, воспитанность, 

жизнерадостность, независимость и др.) и которые имеют более конкретный 

поведенческий смысл. Именно данные ценности отражают виды поведения, 

которые одобряет или отвергает индивид в своей жизни. В отличие от 

терминальных ценностей, которые характеризуются значительно большей 

устойчивостью и статичностью, инструментальные ценности более гибки и 

подвижны, а поэтому и в значительной степени подвержены изменениям в 

результате обучения или нового опыта. Группу этих ценностей можно 

выделить с помощью слов-прилагательных: тактичный, преданный, 

компетентный, патриотичный, вежливый, амбициозный и т.д. [Там же]. 

Указанной классификации ценностей придерживаются, в частности, и 

отечественные учёные. 

Так, согласно Н.И. Лапину, терминальные, или целевые ценности 

обобщенно выражают важнейшие цели, идеалы, личностные смыслы людей, 

среди которых: ценность человеческой жизни, семьи, межличностных 

отношений, свободы, труда и аналогичные им. Терминальные ценности 

подразделяют на личностные и социальные. 

В инструментальных ценностях, считает автор, отображены одобряемые в 

данном обществе в данное время средства для достижения целей. С одной 

стороны, это нравственные нормы поведения, а с другой – это качества, 

способности людей (независимость, инициативность, авторитетность и др.). 

Целевые ценности более устойчивы и имеют более высокий статус по 

сравнению с терминальными ценностями [5; 6]. 

Также Н.И. Лапин считает важным социокультурным основанием 

типологии ценностей их соотнесение с тем или иным типом цивилизации, в 

недрах которой возникла данная ценность или к которому она по преимуществу 

относится. Под таким культурно-генетическим углом зрения выделяют: 
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– традиционные ценности, или ценности обществ традиционного типа, 

ориентированных на сохранение и воспроизводство давно сложившихся целей 

и норм жизни; 

– современные ценности, или ценности обществ типа «modernity», 

ориентированных на инновации и прогресс в достижении рациональных 

целей [6]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, отметим, что семейные 

ценности являются терминальными, или целевыми ценностями, а также укажем 

на тот факт, что на социальном и личностном уровнях они могут различаться. 

Рассмотрим содержание традиционных семейных ценностей, или 

ценностей семьи. 

На протяжении всей истории в русской культуре особое место занимала 

семья. Именно в семье формировалась национальная культура, этический 

«кодекс» социального поведения и, наконец, именно семья являлась и является 

первичной колыбелью национального мировоззрения для подрастающих 

поколений. Семья и сегодня остаётся тем социальным институтом, в чьи 

функции входит не только воспроизводство населения, но и воссоздание 

определенного образа его жизни. 

Возникновение на Руси института полноценной семьи в 

вышеприведенном понимании было связано, в первую очередь, с принятием 

православного христианства. Именно православие является самой семейно 

ориентированной религией из всех, поддерживая на основе своего вероучения 

фундамент гражданского общества [10]. 

Исследователи отмечают, что предшествующие модели супружеских 

взаимоотношений в рамках языческого мироощущения нельзя назвать 

собственно семейными. Причиной тому является тот факт, что отношения мужа 

и жены в языческой культуре строились не на социальной иерархии, 

продиктованной логикой жизни, а на изначальной конфликтности [3]. 

Под традиционными отечественными семейными ценностями, вслед за 

И.И. Белобородовым, мы понимаем исторически и религиозно обусловленные 

нормы и установки русского народа касательно брака и семьи. Согласно 

взглядам социолога и демографа И.И. Белобородова традиционными 

семейными ценностями нашего Отечества являются следующие: единобрачие, 

целомудрие, супружеская верность, семьецентризм (престиж семьи), 

общественное одобрение брака (через официальную регистрацию, согласие 

родителей и венчание), ранняя брачность, многопоколенность, иерархичность, 

нерушимость брака и, наконец, многодетность [2]. Исторически именно данные 

ценности составляли основу брачно-семейной культуры русского народа. 

Проанализировав аксиологическое состояние современного 

отечественного общества, можно констатировать, что распространение 

западных ценностей, по своему содержанию являющихся антиценностями, 

прогрессирующий в обществе либерализм, ослабление законов и власти 

подорвало духовно-нравственные основы важнейшего для человека 

социального института – института семьи [8]. 

https://riss.ru/demography/demography-science-journal/22286/%23_ftn8
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Анализируя современные особенности воспитания подрастающего 

поколения, особенно хочется отметить кризис воспитания семьянина и 

неправильное понимание ряда семейных ценностей молодёжью. Если провести 

детальный анализ указанных традиционных семейных ценностей, то мы 

приходим к неутешительным результатам: из десяти ценностей только одна 

продолжает, бесспорно, существовать – единобрачие как союз одного мужчины 

и одной женщины [4]. 

Как мы отмечали выше, семейные ценности относятся к терминальным 

ценностям и представляют собой определённую, в целом, консервативную 

группу ценностей, в то же время овладение ими происходит достаточно 

пролонгировано во времени и может испытывать, на наш взгляд, 

педагогическое влияние в образовательном пространстве высшей школы, в том 

числе. 

Рассмотрим воспитательный потенциал высшего учебного заведения в 

формировании традиционных семейных ценностей у будущих педагогов 

дошкольного образования. 

Так, можно констатировать, что воспитательное влияние оказывают все 

наличные формы деятельности студента в вузе, то есть как учебная, так и 

внеучебная. 

Мы рассматриваем ряд таких характерных признаков внеучебной 

деятельности студенческой молодёжи: 

1. Внеучебную деятельность нельзя считать отделенной от учебного 

процесса вуза, она является его составной частью с высоким социализирующим 

потенциалом. 

2. Внеучебная деятельность реализует своё воспитательное воздействие в 

специфических формах, которые тождественны общепринятым дидактическим 

методам учебного процесса. 

3. Внеучебная деятельность не может быть сведена к какой-то 

окончательной форме и реализуется совместным участием студентов и 

педагогов, предусматривая при этом соответствующую систему организации и 

управления ею в социокультурной среде города и региона в целом. 

4. Внеучебная деятельность сочетает в себе оба ведущих фактора 

формирования личности (деятельность и общение) и благодаря своему 

видовому разнообразию, большому спектру социальной открытости ускоряет 

процесс интериоризации социального опыта. 

5. Внеучебная деятельность проходит не только в режиме многократного 

повторения, но и сопровождается меньшими стрессовыми ситуациями, а также 

стимулирует исключительно положительные эмоции у всех участников. 

Мы полагаем, что среди функций внеучебной деятельности значимое 

место занимает смыслотворческая личностная функция, а потому особый 

интерес вызывает рассмотрение смысложизненных ситуаций и возможность их 

конструирования в ходе различных организационных форм. 

Вполне понятно, что смысложизненные ситуации вооружают студента 

средствами, с помощью которых он имеет возможность адекватно 
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транслировать наружу собственный внутренний мир, а потому средства 

изменения окружающего мира в духовном измерении. 

Как считает В. Франкл, нахождение ценностей происходит при условии 

определенного субъективного состояния человека. Вместе с тем, субъективное 

состояние студента препятствует его открытости к миру с его ценностями и 

смыслами, поскольку благодаря естественным психическим особенностям он 

очень поглощен событиями своей жизни. Ситуации, происходящие в 

социальной сфере, студент воспринимает как экзистенциальные проблемы, 

решение которых возможно только путем приобретения смысла собственного 

существования. 

Существенно, что согласно логике развертывания смысложизненных 

ситуаций, можно выделить две их разновидности: 

– ситуации поиска смысла жизни; 

– ситуации оказания помощи Другому [7, с. 96]. 
С.Н. Никитенко указывает, что последние могут представлять собой как 

воображаемые ситуации, например, обсуждение или проигрывание различных 

жизненных ситуаций, которые требуют применения определенных знаний, так 

и реальные, основанные на деятельностной помощи Другому. Вполне 

целесообразно, как отмечает исследователь, использовать спонтанные 

жизненные ситуации, в которых возникает необходимость в оказании помощи 

другому человеку. 

Мы     согласны     с     мнением     многих     авторитетных      авторов 

(Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, В.В. Сериков, И.А. Соловцова и др.) в том, 

что стимулирование смыслотворческой активности студентов возможно при 

наличии интегрированной системы воспитательных ситуаций с учетом 

следующих условий: 

1. Предоставление педагогическим ситуации ценностно-смыслового 

содержания и творческого характера. 

2. Конструирование диалога как особой коммуникативной среды, в 

которой осуществляется субъектно-смысловое общение, рефлексия, 

самореализация и самоопределение каждого участника. 

3. Имитация социально-ролевых и пространственно-временных условий 

для обеспечения реализации личностных функций. 

Таким образом, ценностно-смысловые педагогические ситуации должны 

отражать социальный контекст жизни студентов и быть рассчитаны не только 

на групповую, но и на массовую (коллективную) форму работы со студентами 

во внеучебной деятельности. 

Оптимальное развитие и саморазвитие каждого студента может 

происходить благодаря ситуации свободного выбора регулирования и 

активизации собственного поведения, потребности в преодолении трудностей и 

препятствий, готовности и возможности самостоятельно действовать и 

взаимодействовать с кем-то и, наконец, осознанной ответственности за 

сделанный выбор. 
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Так, при кафедре дошкольного образования Луганского государственного 

педагогического университета существует уже пятый год клуб молодого 

учёного «Сверкающие грани педагогической науки». Целью создания данного 

клуба является не только привлечение талантливой студенческой молодёжи к 

научно-исследовательской деятельности, популяризация педагогической науки 

среди современной молодёжи (студентов, магистрантов, молодых 

преподавателей), но и активная воспитательная работа, направленная на 

личностное развитие его участников. Клуб имеет свой совет, устав, программу 

работы, которая определяется в соответствии с актуальными вопросами 

педагогической науки и практики. Совет клуба «Сверкающие грани 

педагогической науки» включает не только преподавателей кафедры – 

докторов и кандидатов наук, но и активную молодёжь – аспирантов. Такое 

сотворчество позволяет отбирать наиболее значимые для молодёжи проблемы, 

совместно разрабатывать заседания, привлекая как можно больше студентов к 

её решению. 

Широко применимыми и эффективными в клубной работе со 

студенческой аудиторией показали интерактивные технологии, среди которых: 

«Аквариум», дебаты в формате Карла Поппера, «Займи – измени позицию» с 

использованием метода аргументации «PREC», петельная дискуссия, 

ситуативное моделирование, синтез мнений, «Пустой стул», использование 

притчи как эффективного средства воздействия на смысловую сферу. 

На наш взгляд, работа клуба может включать циклы заседаний, 

посвящённых определённой проблеме. В рамках цикла заседаний «Семья и 

воспитание семьянина» приведём темы возможных заседаний: «Нужна ли 

семья успешному человеку?» («Займи – измени позицию» с использованием 

метода аргументации «PREC»), «Семья и семейные ценности с точки зрения 

православной культуры» (петельная дискуссия, «Синтез мнений»), «Мир 

глазами детей» (ситуативное моделирование), «Идеальная семья: миф или 

реальность?» (дискуссия на основе предшествующей самостоятельной работы 

студентов на материале притч, кейсов и проходящая в форме презентации 

групповых проектов). 

Подводя итоги проводимой нами системной клубной работы со 

студенческой молодёжью по формированию традиционных семейных 

ценностей, отметим, что несмотря на значительную роль высших учебных 

заведений в ценностном воспитании молодёжи, мы не добьёмся значимых 

масштабных результатов в данном процессе без интеграции воспитательных 

влияний в нашем обществе, без создания в современных СМИ 

привлекательного образа семьи, без единой семьецентрированной 

государственной политики в данной области. 

Тем не менее считаем, что определённых результатов можно добиться 

путём осуществления планомерной клубной работы на уровне университета, 

проведения республиканских молодёжных форумов на университетской 

площадке, привлечения общественных деятелей и организаций к решению 
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проблемы. Указанное требует продолжение формирующего эксперимента, 

проведение контрольного и анализ его результатов. 
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