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Аннотация. Тематика влияния образовательных учреждений на нравственную сферу под-
растающего поколения в последние годы становится все более актуальной. К этому вопро-
су обращаются уже не только теоретики и практики в области педагогики и психологии, 
но и политики. Выпущено немало свежих документов высокого уровня, регламентирующих 
развитие ценностной сферы в нашем обществе. В статье анализируются теоретические 
основы формирования ценностных ориентаций учащихся средней общеобразовательной 
школы, а также подходы и принципы их формирования применительно к предметной об-
ласти ОДНКНР (с учетом преподавания одноименного предмета в 5–6-х классах). Одной 
из важных проблем авторы считают иерархию подходов в ходе подготовки и реализации 
образовательного процесса. Целью исследования была формулировка рекомендаций для пе-
дагогов в вопросах использования тех или иных подходов в формировании ценностных ори-
ентаций школьников средствами ОДНКНР. Основные методы исследования: сравнитель-
ный анализ научных и методических публикаций, элементы логического и графического 
моделирования (для создания схемы иерархии подходов).
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Формирование ценностных ориента-
ций представляет собой сложный 

процесс, начинающийся в полной мере 
в подростковом возрасте при участии 
прежде всего семьи, общеобразователь-
ной школы и ряда других социальных ак-
торов (ближайший круг общения помимо 

названного) и институтов (СМИ, соци-
альные сети и т. п.). Образовательные 
учреждения, с одной стороны, играют 
большую роль в этом процессе, а, с дру-
гой, действуют при активном участии 
(часто – сопротивлении) других сил. 
Сложность формирования ценностных 
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Abstract. The topic of the influence of educational institutions on the moral sphere of 
the younger generation has become increasingly relevant in recent years. This issue is 
addressed not only by theorists and practitioners in the field of pedagogy and psychology, 
but also by politicians. Many recent high-level documents have been released regulating 
the development of the value sphere in our society. The article analyzes the theoretical 
foundations of the formation of value orientations of secondary school students, as well 
as the approaches to and principles of their formation in relation to the subject area 
of “Foundations of the spiritual and moral culture of the peoples of Russia” (taking 
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consider the hierarchy of approaches during the preparation and implementation of 
the educational process to be one of the important problems. The purpose of the study 
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formation of value orientations of schoolchildren using by means of the subject taught. 
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ориентаций подчеркивается интересом 
многих общественных и гуманитарных 
наук: философии, социологии, психо-
логии, культурологии, педагогики и т. д. 
Сформировалась и отдельная область 
научного знания на стыке ряда наук – ак-
сиология.

В основе феномена ценностных 
ориентаций лежит наличие ценностей 
как индивидуально и общественно зна-
чимых явлений окружающего мира. 
Таких явлений очень много, их набор 
может различаться для разных людей 
и коллективов. Существует большое 
разнообразие и классификаций ценно-
стей. Например, в одном обзоре среди 
представленных вариантов имеются 
такие [1]:
 • материальные и духовные;
 • терминальные (ценности-цели) и ин-
струментальные (ценности-средства);

 • положительные и отрицательные;
 • витальные (жизненно необходимые), 
интеракционистские (взаимодейст-
вие, коммуникация), социализацион-
ные (моральные и др.);

 • высшие и прочие;
 • общечеловеческие, национальные, 
индивидуальные.
Можно также встретить выделение 

традиционных [2], консервативных, либе-
ральных, религиозных ценностей и т. д.

Ценностные ориентации как инди-
видуальная позиция на многочислен-
ных шкалах общественно значимых 
ценностей тесно связаны с другими 
компонентами личности ценностной 
(ценностно-смысловой, мотивационно-
нравственной) сферы (которая вклю-
чает в себя и аксиосферу): установки, 
мотивы, идеалы, оценки, отношение, 
убеждения, интересы, потребности, 
цели, представления, жизненная по-
зиция, направленность личности 
(«Я»-ориентация, «Мы»-ориентация), 
личностный смысл, переживание, са-
модетерминация, жизненный выбор, 
кредо и др. [3, с. 564; 4, с. 36; 5, с. 21]. 
На этом основаны многие другие явле-

ния – например, такие интегральные, 
как образ жизни, мировоззрение.

В некоторых публикациях исследо-
ватели обращаются к вопросу о типах 
ценностных ориентаций – сочетании 
ценностей, выбираемых индивидами 
к определенному возрасту [6, с. 17; 7, 
с. 106]. Для анализа данного аспекта 
часто прибегают к дихотомическим схе-
мам, противопоставляя диаметрально 
противоположные ценности (варианты 
ориентации). Примером шкалы явля-
ется социальная активность: на одном 
ее конце ценности социальной саморе-
ализации, на другом – ценности инди-
видуального существования. При пре-
обладании ценностей первой группы 
можно встретить людей, ориентиро-
ванных на социальное взаимодействие 
либо социальную успешность. При до-
минировании второй группы ценностей 
также имеются два основных варианта 
личности: с ориентацией на индивиду-
альную самореализацию либо личное 
счастье [7, с. 108].

Эффективность воздействия в рам-
ках учебной и внеучебной деятель-
ности образовательного учреждения 
на формирование ценностных ори-
ентаций во многом зависит от учета 
сложной системы сопутствующих фак-
торов (включая внешние влияния, осо-
бенности обучающихся и т. д.), а также 
от системности самой этой деятельно-
сти педагогов и, конечно, выбора от-
ношения к ценностям самими обучаю-
щимися.

Основой для изучения возможностей 
педагогического формирования цен-
ностных ориентаций может быть анализ 
структурных элементов процесса с точки 
зрения технологии – начиная с базовых, 
методологических (подходы, принципы, 
модели) и заканчивая методическими 
(методы, приемы, механизмы, этапы, 
формы и т. п.). В данном исследовании 
упор сделан именно на методологии 
в рамках реализации предметной об-
ласти «Основы духовно-нравственной 
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культуры народов России». Данная 
предметная область ввиду специфики 
содержания может считаться главной 
сферой формирования ценностных ори-
ентаций, но она соседствует с многими 
другими предметами, также очень важ-
ными для решения тех же задач – к ним 
можно отнести прежде всего историю, 
обществознание, географию, «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
[4, с. 55; 8, с. 75; 9, с. 82; 10, с. 133].

Исследователи высказывают раз-
ные мнения по поводу выбора того 
или иного подхода или сразу их комплек-
са для формирования ценностных ори-
ентаций у обучающихся в ходе учебной 
и внеучебной работы. Счет идет на де-
сятки разных формулировок, из которых, 
пожалуй, чаще других встречаются сле-
дующие:
 • аксиологический [8; 11–13];
 • культурологический [8; 9; 11; 13–15];
 • системно-деятельностный [4; 16; 17];
 • холистический [18; 19];
 • исторический [8; 9];
 • интегративный (интегрированный) [8; 9];
 • регионально-краеведческий [8–10];
 • цивилизационный [10];
 • проектный [20; 21];
 • личностно-эмпирический [20];
 • субъект-субъектный [4; 22];
 • онтологический [13];
 • антропологический [13];
 • системный [23];
 • личностно-ориентированный [4].
Перечисленные подходы различа-

ются по направленности и широте. 
Так, схожие между собой системно-де-
ятельностный, субъект-субъектный, 
антропологический, онтологический 
и личностно-ориентированный подходы 
предписывают активизировать обучаю-
щихся, поставить их в центр учебно-вос-
питательного процесса, стимулировать 
у них вовлеченное участие в принятии 
решений. Данные подходы обращены 
непосредственно к организационной 
стороне процесса формирования цен-
ностных ориентаций. Также организа-

ционный характер носит и проектный 
подход, обращающий внимание прежде 
всего на форму учебно-воспитательной 
деятельности. Действительно, для воз-
действия на ценностную сферу лично-
сти именно проектный формат является 
одним из оптимальных. Созвучен про-
ектному подходу также личностно-эмпи-
рический.

Другую группу подходов образуют те 
из них, которые ориентированы на спе-
цифику содержания учебно-воспита-
тельного процесса. Из перечисленных 
это культурологический, цивилизацион-
ный, исторический и регионально-кра-
еведческий подходы, обращающиеся 
к соответствующей предметной области 
(ядром которых являются ОДНКНР, исто-
рия и география).

Наконец, наиболее широким охватом 
отличаются подходы холистический, ин-
тегративный и системный. При их выбо-
ре от организаторов процесса требуется 
учет всех важных аспектов и этапов дея-
тельности – целеполагания, планирова-
ния, выбора средств, форм и методов, 
содержания работы, распределения 
функций между участниками, рефлек-
сии по ходу осуществления деятельно-
сти и после ее завершения.

Несколько особняком стоит аксиоло-
гический подход, предусматривающий 
первоочередное внимание в ходе дея-
тельности именно к ценностной сфере 
обучающихся (в какой-то степени на вто-
ром плане остаются все остальные ком-
поненты личности).

Наряду с подходами исследователи 
обращаются к принципам организации 
и осуществления учебно-воспитатель-
ной деятельности по формированию 
ценностных ориентаций у школьников. 
Порой в тексте публикации подходы 
и принципы не различаются или анализи-
руются совместно. Специфическая роль 
подходов как наиболее базовых элемен-
тов методологии в отличие от принципов 
как инструментальных параметров вы-
страивания деятельности (вытекающих 
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из подходов) учитывается не всеми ав-
торами.

Среди публикаций, посвященных 
принципам формирования ценностных 
ориентаций школьников (в том чис-
ле вместе с подходами), выделяются 
работы И. Е. Булатникова, в которых 
приводится порядка 15 таких принци-
пов, изложенных в единой системе. 
Это соответствует совокупному коли-
честву принципов, сформулированных 
в десятке публикаций других авторов. 
Далее приведем список основных 
принципов, соотнесенных с ранее вы-
деленными группами подходов (с точки 
зрения «мягкого», а не точного соот-
ветствия).

Принципы:
 • рамочной структуры [8; 9] – содержа-
тельные подходы;

 • этнографический [8] – содержатель-
ные;

 • опоры на культурные тексты, культуро-
ведческий [8; 9; 24] – содержательные;

 • историзма [8; 9] – содержательные;
 • краеведения [24] – содержательные;
 • преемственности, поступательности 

[24–26] – организационные;
 • гуманистический [22; 27] – организа-
ционные;

 • возрастной, природосообразности 
[22; 24; 27] – организационные;

 • баланса доброжелательности и тре-
бовательности [22; 27] – организаци-
онные;

 • активного включения ученика 
в деятельность [4; 22; 27] – органи-
зационные;

 • культуросообразности [13] – органи-
зационные;

 • уважения учащихся [10] – организаци-
онные;

 • учета индивидуальных особенностей 
[4; 10] – организационные;

 • диалогичности [24] – организаци-
онные;

 • плюрализма [10] – организационные;
 • ориентации содержания обучения 
на ценности [4; 24] – аксиологический.

Полужирным шрифтом выделены 
принципы, имеющие соответствие в спи-
ске И. Е. Булатникова [23]:
 • целостность процесса, целесообраз-
ность;

 • последовательность, преемствен-
ность, систематичность, логика ус-
ложнения с возрастом;

 • опора на индивидуальный опыт ре-
бенка;

 • использование примеров морального 
выбора;

 • связь с практической деятельностью 
ребенка;

 • восхождение (от простого к сложно-
му, от конкретного к абстрактному, 
от близкого к далекому);

 • единство обучения и воспитания;
 • коллективизм;
 • обращение к образам, метафорам, 
эмоциям;

 • создание ситуации со-участия;
 • создание воспитывающих ситуаций;
 • организация социально-педагогиче-
ской среды;

 • сопряжение нравственного воспита-
ния с эстетическим (через красивое – 
к человечному);

 • сопряжение нравственного воспита-
ния с трудовой деятельностью.
Перечисленные формулировки из ста-

тьи И. Е. Булатникова также можно было 
бы соотнести с подходами. Но представ-
ляется логичнее считать их совокупность 
необходимой предпосылкой для реа-
лизации именно заявленного автором 
системного подхода, предполагающего 
учет и организационных, и содержатель-
ных аспектов учебно-воспитательного 
процесса, с вниманием к разным ком-
понентам личности учащихся (включая 
ценностную сферу, которой И. Е. Булат-
ников придавал особое значение).

Представим в виде таблицы сочета ния 
подходов к формированию на ценност-
ную сферу школьников (применитель-
но прежде всего к предметной области 
ОДНКНР), встречающиеся в некоторых 
публикациях специалистов (табл. 1).
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Таким образом, подходы являются ба-
зовым элементом организации процесса 
педагогического влияния на формирова-
ние ценностных ориентаций. На основе 
сочетания подходов (или выбора един-
ственного из них) выводятся принципы 
организации процесса. Переход от мето-
дологии процесса к разработке его ме-
тодики осуществляется зачастую с по-
мощью составления модели, в которой 
могут предусматриваться, например, 
конкретные механизмы и инструменты 
формирования ценностных ориентаций, 
может быть предложен арсенал мето-
дов, выбраны определенные направле-
ния, формы работы, намечены этапы 
реализации.

Перейдем к рассмотрению подходов 
к формированию ценностных ориен-
таций обучающихся в рамках «Основ 
духовно-нравственной культуры наро-
дов России». До 2023/24 учебного года 
это было наименование предметной 
области. С 1 сентября 2023 г. происхо-
дит введение одноименного обязатель-
ного предмета в 5–6-х классах основ-
ной общеобразовательной школы [29] 
и предполагается продолжение изуче-
ния дисциплины в 7–9-х классах. В фе-
деральной образовательной программе 
пока не задано содержание предме-
та ОДНКНР, в федеральном перечне 
учебной литературы нет учебников, от-
сутствуют и актуальные методические 

Таблица 1
Подходы в публикациях

Публикации Организационные подходы и 
принципы

Содержательные 
подходы и принципы

Системные 
подходы 

и принципы

Аксиологический 
подход 

и соответствующие 
принципы

Виноградова, 2018 [24] Природосообразность.
Диалогичность.
Поступательность

Культуровед-
ческий (через 
религию).
Краеведческий

Не указаны Аксиологический

Кулаков, 2017 [10] Уважение личности.
Учет индивидуальных 
особенностей

Религиозный 
(через музыку).
Краеведческий

Не указаны Подразумевается

Мишина, 2018 [21] Проектный Культурологи-
ческий (через 
искусство).
Краеведческий

Не указаны Подразумевается

Ногина, 2017 [16] Деятельность Религиозный Системный Подразумевается

Углов, 2016 [15] Не указаны Религиозный в 
сочетании со 
светским

Не указаны Подразумевается

Основы…, 2017 [9] 
(Бенин и др.)

Рамочный (выбор за 
учителем).
Учет возрастных особен-
ностей

Краеведческий.
Этнографиче-
ский.
Опора на куль-
турные тексты.
Историзм

Интегриро-
ванный

Аксиологический

Примерная…, 2018 [28] 
(Обыдённова и др.)

Природосообразность.
Диалогичность.
Поступательность

Культуроведче-
ский.
Краеведческий

Не указаны Подразумевается



Наука и Школа / Science and School  № 6’2023 103

Образовательные стандарты и педагогическая практика

На схеме римскими цифрами обо-
значены иерархические уровни: верх-
ний (I) и нижний (II). Односторонне на-
правленные стрелки обозначают связи 
между уровнями иерархии (направлены 
в сторону подчиненного уровня). Дву-
сторонняя стрелка – связи на одном 
уровне. Представленную базовую схе-

му можно использовать для разработки 
конкретных вариантов системы подхо-
дов и принципов применительно к усло-
виям заданной педагогический системы 
(педагог – класс – школа – микрорай-
он). Так, на втором уровне иерархии 
можно варьировать подходы, приме-
няя разные их комбинации: например, 

рекомендации. Издательство «Просве-
щение», как заявлено на его сайте, ве-
дет активную работу по подготовке соот-
ветствующей литературы к изданию.

Предметная область ОДНКНР призва-
на содействовать привитию подрастаю-
щему поколению духовно-нравственных 
ценностей, составляющих основу куль-
туры многонационального российского 
народа. Это делает необходимым об-
ращение к накопленным культурным 
богатствам, порождая в то же время си-
туацию выбора – в том числе ввиду не-
возможности охватить все даже главные 
достижения и ценности. Центральное 
место среди базовых подходов при раз-
работке и реализации ОДНКНР должен 
занимать, по нашему мнению, ценност-
ный (аксиологический) подход. Некото-
рые авторы делают на нем акцент [9; 
24], но большинство его считают слиш-
ком очевидным и не ставят в центр вни-
мания. Это может в ходе преподавания 
приводить к тому, что другие принципы 
займут центральное место, искажая 
главную задачу ОДНКНР. Мы счита-
ем, что ни организационные подходы 
(проектный, системно-деятельностный 

и др.), ни содержательные (историче-
ский, религиоведческий, краеведческий, 
культурологический и др.) не могут быть 
выше или даже вровень с аксиологиче-
ским по значимости – ведь и способы 
деятельности учащихся, и ее содержа-
тельное наполнение преследуют глав-
ную цель: формирование ценностной 
сферы личности школьников в соот-
ветствии с традиционной культурой 
российского народа. Героизм предков 
и современников, произведения ис-
кусства, особенности религий и другие 
явления и феномены являются в рам-
ках ОДНКНР инструментом достижения 
основной цели. Наконец, системный, 
холистический подходы для данного 
предмета также вторичны (в отличие 
от отраслевых предметов – истории, гео-
графии или физики). Системность долж-
на остаться на организационном уровне, 
но не так критично добиваться ее в со-
держательном плане. 

Таким образом, можно говорить об ие-
рархии подходов к влиянию на ценност-
ную сферу учащихся в рамках предмета 
ОДНКНР. Эту иерархию можно предста-
вить схематически (рис. 1).

Рис. 1. Иерархия подходов
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в качестве ведущего организационного 
подхода выбрать проектный, ведущего 
содержательного – культурологический 
(в сочетании с краеведческим). Опреде-
лившись с подходами, можно детализи-
ровать схему на третьем уровне иерар-
хии, добавляя основные принципы.

Обобщая опыт теоретической раз-
работки основ преподавания ОДНКНР 
и практической реализации этой пред-
метной области (в рамках учебной 
и внеучебной деятельности), можно 
констатировать преобладающее стрем-
ление авторов делать упор на подхо-
ды и принципы, имеющие отношение 
ко второму уровню иерархии (органи-
зационные, содержательные, реже – 
системные). С одной стороны, это ло-
гично – ценности обозначены не только 
в многочисленных научных публика-
циях, но и в нормативных документах 
(включая самый высокий правовой уро-
вень). С другой стороны, в ходе прак-
тической реализации остается риск 
недостаточной рефлексии, упущения 
важных аспектов работы, связанных 
именно с верховенством аксиологиче-
ского подхода применительно к столь 
важной сфере образовательного про-
цесса. Это тем более важно на текущем 
этапе внедрения ОДНКНР как не про-
сто предметной области (реализуемой 
до 2023/24 учебного года в основном 
во внеурочной части работы школы), 
но обязательной дисциплины, с ведени-
ем уроков в 5–6-х классах, а впослед-
ствии – и в 7–9-х.

Таким образом, можно сформули-
ровать ряд выводов и рекомендаций 
по реализации предметной области 

ОДНКНР с учетом полученных нами ре-
зультатов исследования:
 • в научных и методических публика-
циях по формированию ценностей 
у школьников встречается значитель-
ное разнообразие подходов к этой 
деятельности. Мы насчитали не ме-
нее полутора десятков формулиро-
вок, и это не полный список;

 • встречающиеся подходы можно све-
сти к четырем категориям: организа-
ционные, содержательные, систем-
ные и аксиологический;

 • в публикациях часто встречается де-
тализация подходов в виде перечня 
принципов их реализации, причем 
сами авторы не всегда четко разделя-
ют понятия подходов и принципов;

 • учитывая обстоятельства введения 
новой предметной области ОДНКНР 
(совместно с областью ОРКСЭ), ее 
назначение – не заменить обществен-
но-научные дисциплины, как и об-
ласть «Искусство», а дополнить их 
прежде всего за счет ценностной на-
правленности. Это делает ведущим 
аксиологический подход, выступаю-
щий как главный в системе применя-
емых подходов других трех категорий;

 • развитие предметной области ОДНКНР 
выходит на новый уровень с введени-
ем одноименного обязательного пред-
мета, что делает особенно важным со-
блюдение приоритета аксиологическо-
го подхода, поиск путей эффективного 
воздействия на ценностно-смысловую 
сферу учащихся в условиях информа-
ционного общества, соответствующего 
изменения внеучебной работы с под-
ростками.
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