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Стереотипы ценностей воспитания: 
преломление в зависимости от реальных запросов современных детей

В статье освещено изучение проблемы формирования ценностных ориентиров воспита-
ния в образовательном процессе. Авторами предпринята попытка определить современные 
ценности воспитания и выявить готовность педагога преломлять существующие стереоти-
пы ценностей воспитания под реальные запросы современного ребёнка. Статья раскрывает 
результаты социолого-педагогического исследования, позволяющего соотнести реальные 
потребности, запросы современных детей, специфику существующей субкультуры и того, 
на что ориентированы значимые взрослые, которые определяют содержание, подходы в 
воспитании и образовании детей. Освещены результаты изучения представлений и запро-
сов не только детей, но и родителей и педагогов. Методология исследования базируется на 
ключевых идеях компетентностного и субъектного подходов. Основными методами изучения 
заявленной проблематики стали анализ, интерпретация и систематизация теоретических и 
экспериментальных данных. Анализ исследуемых паттернов проводился с позиций междис-
циплинарности, педагогические и социальные явления рассматривались как целостные, что 
позволило выработать подход к методическому сопровождению педагогов в организации 
значимых и ценностных образовательных событий для дошкольников. В контексте иссле-
дования определены трудовые действия, которые в наибольшей степени свойственны пе-
дагогам в реализации событийного подхода. Изучен потенциал трудовых действий, которые 
не входят в репертуар специалистов, определена мотивация этого. Полученные результаты 
исследования позволили выделить и описать варианты актуальных технологичных треков в 
воспитательных подходах, определить специфику организации образовательных событий в 
дошкольном учреждении, сделать практико-ориентированные выводы, которые позволяют 
спроектировать последующие направления для изучения.

Ключевые слова: стереотипы воспитания, ценности воспитания, ценностное отноше-
ние, детская субкультура, потребности детей
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Введение. Человек как личность опре-
деляется системой его отношений с миром. 
Особое место в этой системе принадлежит 
ценностным отношениям, которые имеют 
социально-историческую, культурную обу-
словленность и связаны с деятельностью 
человека по осознанию значения опреде-

лённых явлений действительности для себя 
как субъекта. В условиях глобализации и 
«открытости» общества иным системам 
ценностей актуальна проблема воспитания 
человека, способного нести ответствен-
ность за собственный ценностный выбор 
[10, с. 55]. Непосредственные шаги к изме-
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нениям в сторону ценностного осознанного 
воспитания детей однозначно присутствуют 
в нормативных документах, определяющих 
современную политику образования на всех 
его уровнях, в том числе и дошкольного1.

В современных исследованиях (А. Г. Го-
гоберидзе, Е. Е. Клопотова, Е. А. Князев, 
Н. В. Микляева) устойчиво обозначены по-
стулаты о необходимости определения цен-
ностных ориентиров воспитания дошколь-
ников, прежде всего с позиции коррекции 
поведенческой сферы, разрешения кон-
фликтов между детьми, в том числе и под-
росткового буллинга [3; 6; 7].

Реалии современных подходов к воспи-
танию определяют ориентир не только на 
коррекцию уже сложившихся трудностей, 
но и на ценностную составляющую любого 
мотива, движения, процесса, результата, 
развивающую ресурс ребёнка, его базовый 
набор возможностей. Ребёнок не становит-
ся аккумулятором воспитательных воздей-
ствий, а является центром возможностей 
продемонстрировать свой потенциал в 
специально созданных условиях, которые 
позволяют задействовать сильные стороны 
поведения, характера, изначальной данно-
сти ребёнка.

Педагоги-исследователи, практики од-
нозначно определяют необходимость реа-
лизации ценностного воспитания, однако за-
трудняются в определении главного: «А как 
это обучать по-новому?»; чаще действуют 
по наитию и привычке, интуитивно опираясь 
на стереотипы воспитания.

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу исследова-
ния составили философско-педагогические 
идеи А. Г. Гогоберидзе, А. Г. Здравомысло-
ва2 и подходы С. А. Езоповой, О. В. Солн-
цевой, А. Г. Филипповой и других исследо-
вателей, которые обосновывают замыслы и 
концепцию исследования [3; 12; 13].

1 Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года: утв. распоряже-
нием Правительства РФ: [от 29 мая 2015 г. № 996-р]. – 
Текст: электронный // Российская газета. – URL: https://
rg.ru (дата обращения: 02.03.2021); Указ президента о 
Десятилетии детства в России на 2018–2027 годы: [от 
29 мая 2017 г. № 240]. – URL: http://www.kremlin.ru/acts 
(дата обращения: 02.03.2021). – Текст: электронный; 
Концепция государственной семейной политики в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года: утв. рас-
поряжением Правительства РФ: [от 25 августа 2014 г. 
№ 1618-р]. – Текст: электронный // Российская газета. – 
URL: https://rg.ru (дата обращения: 02.03.2021).

2 Здравомыслов А. Г. Потребности, интересы, цен-
ности. – М.: Политиздат, 1986. – 222 с.

Для решения задач исследования ис-
пользован комплексный подход к выбору 
методов, посредством которых удалось осу-
ществить нормативно-правовое, теоретиче-
ское и эмпирическое изучение проблемы; 
обосновать разработку подходов в органи-
зации событийности как способа развития 
ценностных отношений детей с учётом дет-
ских интересов и ожиданий.

Эмпирическая часть исследования по-
строена на использовании таких методов, как:

− опрос детей, изучающий сферу по-
требностей и ценностей по программе раз-
ноуровневой сложности в зависимости от 
возраста;

− двухэтапное анкетирование родите-
лей детей дошкольного возраста, направ-
ленное на изучение ценностного отношения 
к миру взрослых и миру детей;

− трёхчастный мотивационный лист для 
воспитателей (позволил изучить готовность 
и мотивацию педагога, учитывать специфи-
ку интересов детей в организации событий, 
направленных на развитие ценностных от-
ношений);

− анкетирование педагогов, направлен-
ное на изучение их ориентации на развитие 
у дошкольников ценностных отношений;

− наблюдение за трудовыми действия-
ми педагогов в режиме организации образо-
вательных событий;

− метод экспертных оценок в соответ-
ствии со скрининговой программой по крите-
риям, определяющим специфику развития 
ценностных отношений у детей;

− кейс-моделирование методического 
сопровождения педагогов в процессе разви-
тия ценностных отношений дошкольников в 
условиях событийного подхода.

Результаты исследования и их об-
суждение. В современных психолого-педа-
гогических, социологических исследованиях 
(М. К. Горшков, В. И. Пантин, Ф. Э. Шереги и 
др.) подчёркивается, что понятие «ценност-
ные ориентации» раскрывает специфику 
мировоззрения подрастающего поколения. 
Период дошкольного детства, младшего под-
ростничества – пространство становления и 
развития ценностных отношений [5; 11].

Ценностные отношения – в классических 
источниках – это отношение к наивысшим 
духовным ценностям. С позиции дошкольно-
го детства это почти всегда воспитание цен-
ностного отношения к чему-либо, например, 
семье, природе, культуре, науке и пр.
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Важнейшую роль в этом процессе игра-
ют родители и педагоги, которые трансли-
руют ребёнку оценочные суждения, цен-
ностные ориентиры. Д. В. Верин-Галицкий к 
ценностям воспитания относит триаду нрав-
ственных установок, рефлексии и совести, 
которые в итоге становятся внутренними ре-
гуляторами поведения будущего взрослого 
человека [1, c. 160].

В подходах отечественной науки (Е. И. Го-
ловаха, Н. И. Непомнящая, М. В. Осорина1 и 
др.) это понятие преломляется через призму 
непосредственного поведенческого прояв-
ления в соответствии с усвоением ценност-
ной системой [4; 9].

В особую градацию сегодня попадают 
ценности информационной культуры, циф-
рового самоопределения и осознанности – 
как ведущих социальных компетенций на-
шего времени.

Формирование ценностных ориентаций, 
развитие ценностного отношения возможно 
только в контексте процесса воспитания, ко-
торый является определяющим фактором 
становления системы ценностей человека. 
Однако воспитание, будучи древнейшим ме-
ханизмом привития тех или иных социаль-
ных и личностных качеств человеку, облада-
ет и «стереотипным наследием», особенно 
в контексте ценностных ориентаций. Ценно-
сти окружающего социального мира меня-
ются стремительно независимо от эпохи, от 
сформированных когда-то базовых устано-
вок, передающихся как опосредованно, так 
и из поколения в поколение.

Стереотипы воспитания имеют доста-
точно понятную и отчасти необходимую 
функцию, связанную чаще всего с адапта- 
цией или с ситуацией погружения в какие- 
либо условия. Стереотип – это быстрое, го-
товое решение, которое не повергается со-
мнению и преподносится как готовый вари-
ант решения или принятия ситуации.

Стереотипов относительно методов 
воспитания достаточно много, они известны 
и описаны, но главное, давно приняты соци-
умом и успешно передаются из поколения 
в поколение. Самые распространённые по 
использованию в жизни, это стереотипы за-
пугивания, запретов, гендерного поведения, 
сравнения и пр.

Однако, если сместить вектор зрения со 
стереотипов методов воспитания на стерео-

1 Осорина М. В. Секретный мир детей в простран-
стве мира взрослых. – СПб.: Питер, 2008. – 304 с.

типы ценностей воспитания, то здесь всё бу-
дет не так однозначно. Например, наследие 
ценностных ориентиров в воспитании, когда 
коллективизм был определяющим, прак-
тически все направления развития лично-
сти, – сейчас остаётся устойчивым стерео-
типом ценностных ориентаций при условии, 
что практической ценности в изменившемся 
обществе не имеет. Казалось бы, наблю-
дается извечная борьба противоположных 
коллективистических и индивидуалистиче-
ских культур с полярными ценностями вос-
питания [13, с. 120]. Однако не настолько 
они противоположны, если учитывать, что 
и в той и другой особую ценность приобре-
тает, прежде всего, не доминанта мотивов, 
а социальные компетенции, связанные с 
умением выстраивать отношения, догова-
риваться, находить общее решение и пр. 
Однако первично срабатывают стереотипы 
ценностей воспитания, когда в приоритет 
выходят требования к личности, которые не 
работают в реальной социальной действи-
тельности (например, когда надо поступить-
ся личным ради общественного по непонят-
ным, а зачастую необъяснимым причинам 
и мотивам). Но главное, не работает ме-
ханизм веры в то, что надо что-то сделать 
ради сверхзадачи, сверхидеи, которая на 
самом деле достаточно далека от реаль-
ных интересов отдельно взятого человека. 
Диссонанс прежде всего в том, что педагог 
ещё находится в ситуации ценностных ори-
ентиров, когда надо сделать лишь потому, 
что это «надо», а воспитанник не может и не 
хочет этого принять. Для него это как мини-
мум не близко, остаётся не понятным, ради 
чего, а если даже и понятно, что ради того, 
что «надо», однако это «надо» – не присва-
ивается как ценность, так как личностно вос-
питанник в этом «надо» не заинтересован. В 
результате педагог констатирует, что детям 
«ничего не надо, не интересно, они не хо-
тят»! Возникает вопрос, а самому педагогу 
интересно? А сам он понимает, ради чего 
предъявляет требования или мотивирует 
детей к деятельности, которая бесценност-
на как для воспитанников, так и для него са-
мого.

Ориентируя детей на ценности взаимо-
отношений, социальные ценности, мы чаще 
всего апеллируем ёмким критерием – это 
«правильно или неправильно», «хорошо 
или плохо». Дошкольник хорошо понимает 
значение эти слов, но реальную ценность 
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они приобретают лишь тогда, когда стано-
вятся составляющим компонентом процес-
са важного, понятного и нужного для самого 
ребёнка. Потребности становятся триггером 
первого порядка, которые запускают движе-
ние к полюсу ценностей. Этот процесс неод-
нозначный и не имеет срока или ограниче-
ний по возрасту и времени, однако социум 
жёстко предъявляет требования к уровню 
результативности воспитания в определён-
ной системе ценностей. При этом человек 
всю жизнь в своём становлении, развитии, 
преобразовании движется от желания удов-
летворять потребности к желанию соответ-
ствовать ценностным ориентирам, вырабо-
танным в жизни.

В 2019–2020-х гг. совместно со студента-
ми бакалавриата было проведено социолого- 
психолого-педагогическое исследование, 
которое условно было названо по реперной 
точке изучения: «Чего не хватает ребёнку?»; 
носило полифункциональный характер, 
однако направляющими исследователь-
скими треками стали аспекты, связанные 
с изучением мира современного детства, с 
определением потребностей, мотиваций, 
привязанностей и прочего в условиях, соз-
даваемых взрослым миром. Участниками 
эксперимента были дети от 5 до 16 лет (в 
количестве более 900 человек) и взрослые 
(около 450 человек), когорту которых соста-
вили 30 % педагоги, остальные – родители.

Данное исследование относится к кате-
гории «участвующего исследования» (попу-
лярная исследовательская форма за рубе-
жом, отчасти только набирающая обороты у 
нас), когда дети сами выступают в качестве 
активных участников исследования и интер-
претаторов полученных данных.

Участвующие исследования в социо-
логии Детства достаточно разнообразны и 
охватывают семь областей изучения, одна 
из которых так и называется «ДЕТСКИЕ ПО-
ТРЕБНОСТИ», когда изучаются реальные 
потребности детей от пространственных до 
духовных [14, с. 248].

Современный социум уверенно разде-
лился на «мир взрослых» и «мир детей», 
когда взрослый мир всё больше страшит 
ребёнка своей сложной жизненной органи-
зацией и длительное время остаётся для 
него недоступным, но при этом и полностью 
определяет детский мир – контролирует его, 
сопровождает, создаёт субкультуру, нивели-
рует реальные ценности детства. В резуль-

тате ребёнок перестаёт стремиться «стано-
виться взрослым», фактически сомневается 
в том, хорошо ли быть взрослым.

Взрослые диссонируют в своих желани-
ях, как показывают результаты, современ-
ные родители имеют два противоположных 
видения ребёнка. Часть родителей смотрит 
на ребёнка как на особое существо в осо-
бом мире – в мире невинности, воображе-
ния, игры.

Другая часть родителей воспринимают 
ребёнка как взрослого, обладающего крити-
ческим умом и полной самостоятельностью. 
Данные позиции отражаются на детских от-
ветах.

Современному ребёнку в обоих случа-
ях, по сути, незачем расти и социализиро-
ваться: он либо вечный ребёнок, либо уже 
взрослый.

Отметим и переменные характери-
стики полученных ответов: среди ответов 
взрослых однотипные встречаются чаще, 
чем среди ответов детей, а между ответами 
родителей и детей можно найти некую схо-
жесть, но она незначительна. Однако разли-
чий в ответах детей и взрослых на одинако-
вые вопросы намного больше.

Запросы, а по сути потребности детей в 
результате исследования можно отразить в 
следующей иерархии:

− на первую позицию (причём незави-
симо от возраста) попали варианты ответов, 
связанные с близкими и родными (родители, 
семья); в качестве ценности выступает непо-
средственный контакт с родителями, обще-
ние, взаимодействие, времяпровождение;

− вторую позицию устойчиво заняли от-
веты о том, что современному ребёнку не 
хватает ума, мозгов, умных мыслей, хоро-
ших идей, учёбы, которая бы «нравилась, 
и чтобы хотелось учиться»; ценностью ста-
новится образование, успешность в учёбе, 
желание быть умным;

− третья позиция детьми по праву была 
отдана «времени»; не хватает времени на 
то, чтобы заниматься чем-то интересным, 
что позволяло бы проявить свою индивиду-
альность, способности и интересы.

Анализируя высказывания детей, сле-
дует отметить то, что конкретно попадает, по 
их мнению, в «топ» потребностей, а имен-
но «нехватку времени». Ощущение течения 
времени – процесс достаточно субъектив-
ный, но есть и доказанные объективные за-
кономерности. В соответствии с ними в дет-
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стве восприятие времени идёт медленнее, 
чем во взрослом возрасте: у детей больше 
впечатлений, непредсказуемых ситуаций, 
открытий – всё это по законам защитных ме-
ханизмов психики человека затормаживает 
реакции, и время тянется дольше. Однако в 
современной ситуации вновь вступают сте-
реотипы взрослого мира, и важным стано-
вится не общение с друзьями и прогулки на 
свежем воздухе, а дополнительное образо-
вание, вектор которого выбирается родите-
лями стереотипно.

Взрослый мир потерялся в ориентирах 
того, что важно, а что неважно в ценностных 
идеалах воспитания. Противоречит себе же 
в установках и реальных требованиях.

Закономерно, что ребёнок в опреде-
лённом возрасте устойчиво стремится к 
сепарации, но дошкольник ещё очень зави-
сим от взрослого, он интуитивно считывает 
устойчивые (зачастую негативные) эмоцио-
нальные реакции родителя, таким образом, 
подкрепляются те проявления, от которых 
хотелось бы «избавиться». Дети на всех 
возрастных этапах нуждаются в поддерж-
ке и ориентации со стороны взрослых, но в 
раннем и дошкольном детстве это особенно 
значимо, так как ребёнок не владеет цен-
ностным опытом, а лишь его приобретает, и 
разобраться в том, успешен ли он, прав ли, 
хорошо ли поступает, может только вместе 
со взрослым.

Ещё один диссонирующий результат 
исследования показывает, что детям не 
хватает «культуры общения, культуры по-
ведения» [14, с. 250]. Да, это обозначали в 
приоритет не дошкольники, а подростки, но 
удивляет, что ими присвоена ценность куль-
туры общения, которую в реальности взрос-
лый мир не подкрепляет, не поддерживает, 
не отстаивает.

Не достаточно обеспечить ребёнка ма-
териальными возможностями и благами (са-
мые частые ответы взрослых о невозможно-
сти уделять достаточного внимания детям 
были связаны с тем, что детей надо обе-
спечивать, содержать, зарабатывать на их 
образование, досуги и пр.). Получается зам-
кнутый круг, когда взрослый мир до невоз-
можного предела усложняет уровень жизни, 
понимая, что ребёнок не сможет социализи-
роваться и войти в него без сопровождения 
взрослого, но при этом не готов и не хочет 
подготовить ребёнка к этому, объясняя не-
обходимостью обеспечивать возможности.

По результатам исследования оче-
видным становится (практически на всех 
возрастных этапах), что дети в меньшей 
степени заинтересованы в обладании гад-
жетами, электронными ресурсами и даже 
игрушками – произошла перенасыщен-
ность. И безапелляционно нуждаются в 
общении с родителями и сверстниками, 
с уверенностью, что взрослый занимает 
позицию взрослого и он, ребёнок, – име-
ет право на ошибки, совершая которые не 
становится обречённым на неуспех, непри-
нятие и непонимание [14].

Дети строят систему взглядов на мир, 
опираясь на представления о социуме че-
рез призму восприятия родителей, близких 
принятых взрослых (педагогов), и оно, как 
правило, неоднозначно. Ребёнок любит 
взрослого, верит ему, считает его умным 
(это обозначается как наивысшая ценность, 
дети так и обозначают «мне не хватает моз-
гов, как у взрослого», «если бы я была ум-
ной, как взрослые»), но при этом не хочет 
становиться взрослым, очень точно обозна-
чая почему – «им трудно жить», «они сильно 
устают», «у взрослых нет времени ни на что, 
даже на своих детей».

У родителей – по-другому: представле-
ния о мире взрослых основаны на представ-
лениях о социуме в целом и имеют негатив-
ный оттенок, а представления о мире детей 
достаточно инфантильны, поверхностны и 
редко исходят от интересов и предпочтений 
их ребёнка.

Зафиксирована качественная и коли-
чественная разница между ответами детей 
из разных учреждений, что подтверждает 
влияние фактора социальной стратифика-
ции. Для исследования специально выбира-
лись образовательные учреждения (детские 
сады, школы) разного уровня: государствен-
ные муниципальные в спальных районах, 
расположенные за КАДом, и привилегиро-
ванные именные в центре Санкт-Петербур-
га, элитные и частные).

Различия в ответах детей обусловлены 
определёнными факторами:

− материальным уровнем достатка се-
мьи и возможностей родителей;

− полнотой семьи, межпоколенными 
связями;

− спецификой субкультуры отдельно 
взятой семьи;

− продолжительностью и качеством со-
вместного времяпровождения с детьми;
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− количеством детей в семье, наличием 
сиблингов, очередности рождения ребёнка 
и тем, какое положение он занимает в струк-
туре семьи.

Анализ и интерпретация результатов 
наблюдения показали, что дети в самосто-
ятельной деятельности лучше проявляют 
субъектную позицию, чем в организованной 
деятельности, когда процесс находится под 
контролем взрослого и ребёнок невольно от-
ступает от собственных инициатив в пользу 
того, как нужно сделать «правильно». И вновь 
мы видим, что «правильно» – то, что обозна-
чает взрослый, а не то, что «я могу придумать 
и сделать сам», что соответствует ещё одно-
му ценностному стереотипу воспитания.

Результаты эксперимента показывают 
ценностное отношение детей к базовым 
категориям жизни, что встречается гораздо 
реже, нежели прагматическое отношение. 
Этому явлению, на наш взгляд, есть объяс-
нение – ребёнку, действующему в рамках 
ценностных ориентаций, исходя из имею-
щегося ценностного отношения, важно про-
явить свои субъектные качества, определяя 
значимость и ценность объектов, поступков, 
процессов. Он это делает бескорыстно, ру-
ководствуясь эмоциями, желаниями и не со-
относя это с возможностью выгоды, пользы 
или крайней необходимости.

Поведение субъекта характеризуется 
сознательностью в регулировании своим 
поведением, но, как видно из результатов 
исследования, родители в 82 % случаях 
жёстко ограничивают ребёнка в проявле-
ниях субъектности, определяя рамки стро-
гого соответствия требованиям, или же де-
монстрируют индифферентное отношение 
к развитию ребёнка и его потенциальным 
возможностям.

Подобное отношение к ребёнку пресе-
кает любое проявление самостоятельно-
сти, не совпадающей с интересами самих 
родителей, что не развивает его как субъ-
екта взаимодействия. Эти данные подтвер-
ждаются и ответами детей на вопрос: «Что 
больше всего не любит взрослый?» 67 % 
детей отвечают: «Плохое поведение детей, 
когда дети не слушаются, когда маленькие 
шалят, когда дочка противная». Поскольку 
любое отношение (в том числе и ценност-
ное) всегда имеет эмоциональную окраску – 
эмоциональное состояние ребёнка играет 
важную роль в присвоении ценностей. Это 
положение подтверждается результатами 
эксперимента.

Стереотипность восприятия родителя-
ми и педагогами интересов современных 
детей определяется постоянно расширяю-
щимся и обновляющимся «взрослым миром 
детской субкультуры». Субкультура детства 
поколения Z эволюционирует, проявляется в 
детском блогерстве, общении в социальных 
сетях, традициях отмечать дни рождения. 
Трансформация традиционных видов дет-
ской субкультуры проникла в мессенджеры, 
где дети зачастую чувствуют себя свободнее, 
чем их родители. Эти факты убеждают нас в 
том, что поколение центениалов меняет мир.

Поколения X и Y транслируют детям 
собственно детскую субкультуру, игры, при-
меты, детский правовой кодекс, фольклор из 
своего детства (В. В. Абраменкова, А. В. Ми-
кляева), поскольку лишь небольшой процент 
детей 4–7 лет погружается в неё, общаясь 
со старшими братьями и сёстрами, летом на 
даче или в на отдыхе в деревне, оздорови-
тельном лагере в компании сверстников1.

В основных образовательных програм-
мах («От рождения до школы», «Детство», 
«Вдохновение» и др.) подчёркивается важ-
ность идей Л. С. Выготского о социальном 
конструктивизме как базисе планирования 
педагогического процесса, о социальном вза-
имодействии между ребёнком и взрослым.

Современная детская субкультура по-
могает решать задачи, направленные и на 
взрослого, и на ребёнка. С одной стороны, 
именно родители и педагоги становятся 
проводником ребёнка в «секретный мир дет-
ства», в знакомство с фольклором, приме-
тами, правовым кодексом, магией. С другой 
стороны, дети знакомят взрослых с героями 
Сказочного и Щенячьего патруля, с Мими-
мишками и бабкой Грэнни и миром Майн-
крафт [10, с. 55].

Интересно, что среди ценностей, вписан-
ных в эксперименте дошкольниками как зна-
чимые – нет ни одной, отражающей детскую 
субкультуру, зато есть ценности, представля-
ющие материальные блага взрослого мира.

Как учитывать детскую субкультуру, 
индивидуальные интересы детей в образо-

1 Абраменкова В. В. Социальная психология дет-
ства: учебник / Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования. – Изд-е  
2-е перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 511 с.; Ми-
кляева А. В. Психология детской субкультуры: учеб.- 
метод. пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герце-
на, 2018. – 228 с. – URL: https://znanium.com/catalog/
product/1172063 (дата обращения: 02.03.2021). – Текст: 
электронный.
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вательной деятельности? Педагогическая 
технология «Новость дня» может стать от-
правной точкой в планировании и организа-
ции образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста. Суть технологии 
заключается в организации совместного 
обсуждения актуальной для детей инфор-
мации. Основными структурными компо-
нентами технологии являются «Алгоритм», 
«Экран новостей», «Стена новостей».

Применение «Алгоритма» в сообщении 
новости служит опорной схемой для сооб-
щения ребёнка, помогает нам выстроить ре-
чевое высказывание детей правильно, что 
позволяет раскрыть суть сообщения и скон-
центрироваться на важной информации и 
узнать отношение к сообщаемой информа-
ции и делает её понятной для других детей.

Фиксация сообщений на «Экране ново-
стей», с использованием символов, знако-
мит с графическим способом представления 
информации; готовит детей к составлению 
плана собственной деятельности; развива-
ет творческие способности и фантазию де-
тей; облегчает процесс запоминания.

«Стена новостей» позволяет детям со-
общать свои новости не только в форме уст-
ного сообщения или символьной фиксации, 
а в любой, доступной для ребёнка форме. 
Это могут быть фотографии, рисунки, по-
делки. Размещённые на «Стене новостей» 
детские сообщения становятся частью груп-
пового пространства, что даёт ребёнку чув-
ство значимости и уверенности в себе.

Благодаря «Новости дня» образова-
тельная деятельность детей организуется 
с учётом детских интересов, у детей есть 
возможность выбирать и планировать соб-
ственную деятельность.

Одним из действенных инструментов 
воспитания становится «воспитание собы-
тием», когда инструментом развития цен-
ностных отношений у дошкольников служит 
организация педагогами событий. В. И. Сло-
бодчиков определяет принципиальную 
разницу в организационных подходах цен-
ностных, с точки зрения ребёнка, событий, 
достаточно формальных, но методически 
выстроенных мероприятий1. К преимуще-
ствам образовательных событий можно от-
нести:

1 Cлободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психоло-
гической антропологии. Психология человека: Введе-
ние в психологию субъективности: учеб. пособие. – М.: 
Школа-Пресс, 1995. – 384 с.

− отсутствие жёстких временных и орга-
низационных рамок;

− возможность принятия на себя разных 
«ролей» участниками (равнокомпетентнос-
ное и разнокомпетентностное партнёрство);

− ориентацию на становление субъект-
ного опыта детей;

− высокий творческий потенциал, умест-
ность и возможность импровизации;

− широкие возможности для использо-
вания разных видов деятельности [8, с. 140].

Однако чаще образовательный процесс 
в детском саду строится через организа-
цию мероприятий, где педагог представля-
ет, какой опыт приобретет ребёнок, какие 
знания, умения и навыки он освоит. Понят-
но ли дошкольнику, зачем он включается в 
мероприятие? Может ли ребёнок проявить 
инициативу на новогоднем утреннике? При-
влекательно ли содержание для детей? 
Могут ли они сделать выбор в пользу со-
бытия, инициированного самими детьми?  
[12, с. 17].

Мы представили себе идеальное со-
бытие, в результате которого ребёнок полу-
чал бы ценностный опыт, взаимодействуя 
и общаясь со сверстниками. Выделили 
ряд трудовых действий педагогов, которые 
между собой интегральны, взаимосвязаны 
и взаимодополняемы – всего их определе-
но 12, условно их разделили на структурные 
компоненты, опираясь на теорию личности 
А. В. Петровского2, когда ценности познания 
конкретизируют когнитивную составляющую 
личности; ценности проживания и пережива-
ния события – эмоционально-личностный; а 
ценности преобразования как личностных 
качеств, так и самого процесса относятся к 
деятельностному компоненту.

Важно было увидеть, какие функции пе-
дагогам наиболее свойственны, на что они 
опираются в первую очередь при организа-
ции событий, а что упускают из виду, чему 
не придают значения.

В результате наблюдения за более чем 
118 событиями в дошкольных образова-
тельных организациях был сформирован 
рейтинг трудовых действий по степени их 
выраженности и эффективности реализа-
ции, в котором лидирующие позиции отра-
жают сильные стороны педагогов, такие как:

2 Социальная психология: учеб. пособие / А. В. Пе-
тровский, В. В. Абраменкова, М. Е. Зеленова [и др.]; 
под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. – 
224 с.
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− демонстрирует владение приёмами 
погружения детей в контекст деятельности, 
в событие;

− знает интересы детей, специфику дет-
ской субкультуры;

− умеет выбирать тему и проектировать 
событие актуальное и интересное детям;

− владеет приёмами личностно ориен-
тированного взаимодействия, педагогики 
ненасилия, общаясь при этом с детьми на 
равных;

− опирается на ценностные контексты в 
содержании события.

В результате наблюдений было зафик-
сировано, что педагоги выбирают в качестве 
ценностного контента событий (которые чаще 
становятся мероприятиями) следующие:

− формат оказания помощи какому-ли-
бо герою, персонажу, игрушкам или его спа-
сения;

− календарные праздники (День защит-
ника Отечества, день Матери, день космо-
навтики и др.);

− опытно-экспериментальную деятель-
ность.

Недостатком выявленного репертуара 
является узость и избитость контента, а так-
же искусственность создания интереса к со-
бытиям, которые детьми не присваиваются 
как ценностные.

Практически не зафиксировали про-
фессионального отклика у воспитателей (с 
точки зрения реализации) такие трудовые 
действия педагога, которые связаны с уме-
ниями:

− создавать специфические условия 
взаимодействия, позволяющие детям на-
полнять пространство друг друга;

− использовать потенциал развития 
эмоциональной сферы воспитанников;

− обеспечивать возможность детям 
брать на себя ответственность и принимать 
решения;

− развивать у детей способности са-
мостоятельной оценки своих поступков, ка-
честв и возможностей.

Развитие профессиональных умений, 
позволяющих компетентно реализовывать 
обозначенные трудовые действия, необхо-
димо прежде всего посредством смены соб-
ственных ориентиров и позиций.

Одной из ключевых задач современно-
го педагога является формирование соб-
ственной ценностной позиции педагога, ко-
торая зависит от погружения в философию 

и феноменологию детства, понимания и ин-
терпретации самоценности этого периода.

С учётом знаний о том, что взрослые 
успешнее, продуктивнее повышают квали-
фикацию в реальном контексте професси-
ональной деятельности, – эффективно ис-
пользовалась трансформационная теория 
обучения, где в результате практического 
обучения с помощью приёмов сингапурской 
научной школы педагоги обретают опыт для 
своей актуальной практики. В основе лежит 
кинестетическое обучение – через симуля-
ции, заложенные в каждом приёме, в част-
ности, требующие физических действий 
и вызывающие эмоциональный отклик [2, 
с. 112].

Например, в решении задач, связанных 
с умением педагога отбирать ценностное, с 
точки зрения детей (их интересов), содержа-
ние события или образовательной деятель-
ности, организуется панельная дискуссия по 
результатам наблюдения за детьми и выяв-
ление их интересов и способностей.

По итогу педагоги презентуют результат, 
на основе которого обобщаются возраст-
ные детерминанты и исключения, делается 
отбор ценностного содержания для детей с 
учётом возрастной специфики, субкультуры 
и действительных детских интересов. На-
пример, для малышей актуальными собы-
тиями будут задействующие максимальное 
количество чувственных анализаторов «Ма-
лышарики», они же служат для объединения 
детей в игре – с целью обратить внимание 
на сверстника, как на партнёра, или собы-
тия, направленные на развитие эмпатии 
«свинка Пеппа грустит/веселится/сердится/
боится и т. д.».

Для средних дошкольников актуальны-
ми событиями будут связанные с развитием 
дружественных отношений (создаём свою 
историю Эльзы), а также связанные с рас-
ширением кругозора и преобразованием 
объектов окружающего мира «Превращение 
в круг всего вокруг».

Для старших будет интересным про-
хождение этапов подготовки к празднику 
по принципу адвент-календаря, а также 
направленные на исследования различных 
устройств и их конструкций «Как фиксики», 
а также те события, которые будут служить 
для развития самостоятельного планирова-
ния и навыков самопрезентации (день са-
моуправления, клубный час, театральный 
вечер, реклама чего-либо).
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Таким образом, в ходе обсуждения по 
кругу задействованы не 3–4 самых активных 
участника (фронтально отвечают обучаю-
щему), а работают максимально все – оди-
наково продуктивно, нацеленные на получе-
ние собственного результата.

Методист-модератор координирует и 
обобщает деятельность педагогов, предо-
ставляя образец продуктивного взаимодей-
ствия, тем самым нацеливая педагогов на 
взаимообогащение.

Результативным становится делеги-
рование решения задач самим педагогам, 
показавшим высокие результаты в своей 
профессиональной деятельности. В этом 
случае воспитатели достаточно легко гене-
рируют материал, используя который без 
затруднений можно обеспечить условия, 
способствующие развитию детской само-
стоятельности.

Заключение. Осуществлённое междис-
циплинарное комплексное исследование 
позволяет сделать заключение о том, что:

− процесс воспитания крайне подвижен 
и не может оставаться неизменным с точки 
зрения ценностных ориентиров на протяже-
нии нескольких поколений;

− стереотипы ценностей воспитания 
отягощают реализацию его базовой функ-
ции и не способствуют позитивной социа-
лизации детей, прежде всего на этапе со-
циальной адаптации (по теории личности 
А. В. Петровского);

− потребности детей ориентированы не 
на блага материального мира, а, наоборот, 
определяют незаполненное взрослым ми-
ром ценностное пространство;

− родители детей стремятся максималь-
но обеспечить условия жизнедеятельности 
детей, опираясь на идеалы, не совпадаю-
щие ни с интересами детей, ни с их потреб-
ностями;

− взрослый мир создаёт мир детства, 
жёстко контролируя формат жизнедеятель-
ности детей в соответствии со стереотипа-
ми, лишая их возможности демонстрировать 
потенциал своей субъектности в истинно 
детских видах деятельности; и даже дет-
ская субкультура перестала продуцировать-
ся детьми, а стала прибыльным бизнесом 
взрослого мира;

− педагоги дошкольного образования 
отчасти ориентированы на развитие цен-
ностного отношения у детей неформальны-
ми способами, учётом реальных потребно-
стей и интересов воспитанников;

− вектор направления ценностного вос-
питания детей остаётся незаполненной ни-
шей и для самого педагога;

− реализация событийного подхода в 
воспитании при условии, что он не становит-
ся мероприятийным, позволяет создавать 
пространство для развития ценностных от-
ношений, учитывая реальные ориентиры и 
запросы детей;

− педагоги испытывают потребность в 
методическом сопровождении и поддержке 
профессиональной реализации.

Таким образом, изучение специфики по-
требностей современных детей, ориентиров 
взрослых на ценности воспитания позволи-
ло установить, что для формирования цен-
ностного отношения ребёнка необходимо 
создавать события, актуальные в тематиче-
ском и содержательном планах. Образова-
тельное событие должно позволять ребёнку 
активно проявить себя в качестве субъекта, 
избирательно и осознанно определить цен-
ностное значение явлений действительно-
сти, руководствуясь бескорыстным эмоцио-
нальным стремлением, а не соображениями 
пользы, выгоды или жизненной необходимо-
сти. Анализ результатов наблюдения пока-
зал, что большинство детей в самостоятель-
ной деятельности качественнее проявляют 
субъектную позицию, чем в организованной 
деятельности.

Перспективное развитие исследования 
связано с разработкой содержательного 
аспекта методического сопровождения пе-
дагогов дошкольных учреждений в органи-
зации образовательных событий, позволяю-
щих обогащать ценностные представления 
детей, развивать ценностное отношение с 
учётом специфики актуальных интересов 
и потребностей воспитанников. Продолже-
нием исследования в 2020–2021 гг. стало 
изучение аспекта ценностного отношения 
современных детей мегаполиса и малых на-
селённых пунктов к основным философским 
категориям жизни «красота» и «свобода», их 
понимание, трактование, отношение.
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Stereotypes of the Upbringing Value: 
Refraction Depending on the Real Needs of Modern Children

The article highlights the study of the problem of the formation of value orientations of education 
in the educational process. The authors tried to determine the modern values of upbringing and to 
reveal the teacher’s readiness to refract the existing stereotypes of upbringing values to the real 
1 R. I. Yafizova – the main author, developer of conceptual approaches to the research, interpretation and systemati-

zation of the research materials obtained. 
2 L. K. Nichiporenko – the author-developer of theoretical research approaches; regulatory framework; design and 

implementation of the aspect of the study of children’s subculture.
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needs of a modern child. The article reveals the results of sociological and pedagogical research, 
which allows the authors to correlate the real needs, demands of modern children, the specifics 
of the existing subculture and what significant adults are oriented towards, who determine the 
content, approaches in the upbringing and education of children. The results of studying the ideas 
and requests of not only children, but also parents and teachers are highlighted.The research 
methodology is based on the key ideas of the competence-based and subjective approach. The 
main methods of studying the stated problems are: analysis, interpretation and systematization of 
theoretical and experimental data. The analysis of the studied patterns was carried out from the 
standpoint of interdisciplinarity, pedagogical and social phenomena were considered as holistic, 
which made it possible to develop an approach to methodological support of teachers in the 
organization of significant and valuable educational events for preschoolers. In the context of the 
research, labour actions are identified that are most characteristic of teachers in the implementation 
of the event-based approach. The potential of labor actions that are not included in the repertoire 
of specialists has been studied, the motivation for this has been determined. The obtained results 
of the study made it possible to identify and describe the options for relevant technological tracks 
in educational approaches, to determine the specifics of the organization of educational events in 
a preschool institution, to draw practical conclusions that allow us to design subsequent directions 
for study.

Keywords: upbringing stereotypes, upbringing values, value attitude, children’s subculture, 
children’s needs
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