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Статья посвящена актуализации проблемы отношений личности к окружающему миру и самой себе. Основное внимание уделено 
рассмотрению подходов к выявлению сущности и структуры ценностных отношений личности, их роли в жизнедеятельности челове-

ка и социума. Отмечена регулятивная функция этих отношений в действиях, поступках, поведении учащихся и необходимость их фор-

мирования в образовательном процессе. Прослежена взаимосвязь и взаимодействие ценностных отношений с ценностными ориента-
циями и идеалом личности. Рассмотрена специфика ценностно-ориентационной деятельности, ее субъект-объектный характер. Про-

анализирована литература, обобщен опыт учебно-воспитательной работы с учащимися по формированию ценностных ориентаций и 

ценностных отношений. Выявлен механизм формирования ценностных отношений к объектам и явлениям окружающего мира в про-
цессе целостного формирования личности.  
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The article is devoted to actualization of a problem of attitudes of the person to world around and to itself.  The basic attention is given to 

consideration of approaches to revealing essence and structure of valuable attitudes of the person, their roles in human activity and society. Regu-

latory function of valuable attitudes in actions, acts, behavior of pupils and necessity of their formation in educational process is noted. The inter-
relation and interoperability of valuable attitudes with valuable orientations and an ideal of the person is tracked. The specific character value- 

orientational activity, its subject-objective character is considered.  The literature is analysed, experience of teaching and educational work with 

pupils on formation of valuable orientations and valuable attitudes is generalized. The mechanism of formation of valuable attitudes to objects 
and the phenomena of world around during complete formation of the person is revealed.  
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Формирование ценностных отношений уча-

щихся выступает важнейшей образовательной 

задачей, так как они характеризуют направлен-

ность личности и основные ее проявления, 

включают всю сумму значимого в жизни чело-

века. Исходя из потребностной сферы, сочетая 

рациональную и эмоциональную составляю-

щие, ценностные отношения определяют стра-

тегию жизнедеятельности человека, его каждо-

дневное поведение. Устойчивое отношение 

проявляется как важная черта характера, как 

личностное качество. В определенных ситуаци-

ях возможны динамика, изменения иерархии и 

структуры ценностных отношений личности.  

Целью данной статьи является раскрытие 

сущности и значимости ценностных отношений 

личности, механизма их формирования, пони-

мание которых необходимо для эффективного 

педагогического содействия их формированию. 

Материал и методы. Для реализации цели 

исследования использовались следующие мето-

ды: изучение философской, психологической и 

педагогической литературы по исследуемой 

проблеме, терминологические методы, метод 

аналогии, анализ учебно-планирующей, про-

граммной документации и учебных материалов 

учреждений общего среднего и среднего специ-

ального образования, различные виды наблюде-

ния (непосредственное, сплошное, включенное), 

беседа, анкетирование, интервьюирование, изу-

чение и обобщение педагогического опыта. 

Результаты и их обсуждение. Понятие 
«отношения» выступает в качестве интегра-

тивной характеристики личности, ее воспитан-

ности, механизмов взаимодействия с окру-

жающей действительностью и собственной 

деятельностью. Г.В.Ф. Гегель писал, что «все, 

что существует, находится в отношениях, и эти 

отношения есть сущность всякого существова-

ния» [1, с. 301]. 

Процесс становления в индивиде новых от-

ношений к действительности определяет его 
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внешнюю социальную активность, его жизнен-

ную позицию. Разработка проблемы отношений 

в русскоязычной психологии была начата в ра-

ботах В.Н. Мясищева. Он считал, что основны-

ми элементами, из которых складывается лич-

ность, являются отношения человека [7, с. 16]. 

В.Н. Мясищев связывал проблему отношений с 

деятельностью личности. Именно отношения-

ми, по его мнению, определяются действия и 

поступки людей. Они лучше всего объясняют те 

или иные процессы, состояния, потому что, во-

первых, все виды психической деятельности 

человека могут быть представлены как некая 

форма отношений, во-вторых, имеется в виду 

сознательная, активная, избирательная связь 

человека со значимым для него объектом, кото-

рая обусловлена индивидуальным сознанием и 

общественно-историческими условиями его 

жизни и деятельности [7, с. 16]. 

Иначе рассматривает проблему отношений 

К.К. Платонов. Он определяет отношения как ак-

тивный компонент сознания, как обратную субъ-

ективную связь с отраженным миром [9, с. 162].  

В формировании отношений ученый выделяет 

следующую последовательность: переживание–

познание–отношение [9, с. 165–166]. 

В.П. Тугаринов под ценностным отношени-

ем понимал особую и специфическую форму 

отношения человека к действительности и ее 

освоения; относительно автономную, отделив-

шуюся от практики форму познания и мышле-

ния, присущую лишь человеку. По его мнению, 

в ценностных отношениях можно выделить как 

бы два этажа, которые и составляют их струк-

туру. На одном из них находятся потребности, 

интересы и цели; на втором – акты жизни чело-

века, которые проявляются через акты позна-

ния, оценки и практики, соединенные в один 

узел, но внутренне различающиеся между собой 

[11, с. 264]. Следует заметить, что для большин-

ства работ этого периода характерно синоними-

ческое употребление понятий «ценностные 

ориентации» и «ценностные отношения». Толь-

ко с 1990-х гг. началось их последовательное 

разграничение и конкретизация. 

В учебном пособии под редакцией  

П.И. Пидкасистого дается такое определение: 

«ценностные отношения – это отношения чело-

века к наивысшим ценностям, таким, как «че-

ловек», «жизнь», «общество», «труд», «позна-

ние».., это и совокупность общепринятых, вы-

работанных культурой отношений, таких, как 

«совесть», «свобода», «справедливость», «ра-

венство».., когда само отношение выступает в 

качестве ценности» [8, с. 427–428]. Здесь под 

ценностными отношениями понимаются и от-

ношения к ценностям, и отношения, которые 

ценностны для жизни, подчеркивается их 

обобщающий характер. 

И.Ф. Харламов представлял отношения как пе-

реживание и выражение определенных связей, ко-

торые устанавливаются между личностью и дру-

гими людьми, а также между различными сторо-

нами окружающего мира и которые, затрагивая 

сферу ее потребностей, знаний, убеждений, по-

ступков и волевых проявлений, так или иначе ска-

зываются на ее поведении и развитии [12, с. 322]. 

Мы под ценностными отношениями будем 

понимать интегративную характеристику лич-

ности, основанную на оценке, значимости объ-

ектов окружающего мира и связей с ними, соб-

ственных достоинств. Интегративность предпо-

лагает взаимодействие и выраженность в цен-

ностном отношении потребностно-мотива-

ционной, интеллектуально-чувственной, пове-

денческой и волевой сфер. Это инициируемая 

личностью связь с окружающими ценностями и 

своими собственными, регулирующая ее дея-

тельность и поведение. В структуре ценностных 

отношений следует выделять содержание и на-

правленность. Они всегда несут на себе печать 

общества, к которому принадлежит человек. 

Своеобразие ценностных отношений состоит 

в том, что они устанавливаются не между объ-

ектами, а между объектом и субъектом, то есть 

они несут объективно-субъективную информа-

цию о ценностях, а не о сущностях. Ценностные 

отношения представляют собой образец, на ко-

торый должна ориентироваться личность. Осо-

бая роль ценностных отношений определяется 

тем, что, кристаллизуясь в идеалах, принципах 

и нормах, они мобилизуют в человеке воспри-

нятый им культурно-исторический опыт. По-

ступая согласно принятым канонам культуры, 

человек придает своим действиям организован-

ный характер, учитывает интересы других лю-

дей, социальную и природную необходимость. 

Формирование ценностных отношений ста-

новится одной из задач педагогического про-

цесса. Принимая эти ценностные отношения, 

перенося их во внутренний мир, личность 

трансформирует их в свои ценностные ориен-

тации, которые характеризуют степень приня-

тия ею определенных общественных ценностей. 

Иными словами, под ценностными отношения-

ми следует понимать тот идеал, который педа-

гог должен сформировать у учащихся, а под 

ценностными ориентациями – итог этой дея-

тельности, осознанный учениками и выражае-

мый ими в суждениях, поведении и т.д. 
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В настоящее время исследование ценностных 

ориентаций и ценностных отношений личности 

осуществляется исходя как минимум из четырех 

теоретико-методологических подходов: 

– психологического, являющегося выраже-

нием естественнонаучной парадигмы исследо-

вания ценностных ориентаций личности. Со-

гласно этому исследовательскому подходу, со-

циальные ценности являются выражением по-

требительской значимости того или иного 

предмета либо явления и, соответственно, тех 

или иных потребностей личности. Исследова-

ние ценностных ориентаций представляет со-

бой анализ цепочки: потребности–интересы–

мотивы–ценностные ориентации–цели; 

– цивилизационного, рассматривающего 

формирование ценностных отношений и ориен-

таций как составную часть общецивилизацион-

ного процесса. Сама культура предстает как 

выражение ценности в виде некой идеальной 

цели, смысла и воплощения прогресса, его раз-

вития во времени. По существу, в качестве ос-

новного методологического принципа здесь вы-

ступает гегелевская логика «снятия». В качест-

ве основной задачи выдвигается: описать, ис-

следовать и установить место каждой самобыт-

ной культуры в русле всемирного историческо-

го прогресса. Поэтому в поле внимания нахо-

дятся общечеловеческие ценности. Любая ло-

кальная культура в таком культурологическом 

описании теряет уникальность; 

– аксиологического, который пытается ин-

тегрировать общецивилизационный и естест-

веннонаучный принципы познания ценностных 

ориентаций личности. Процесс формирования 

ценностных ориентаций личности представлен 

как процесс индивидуализации культуры через 

свой органический опыт восприятия жизни как 

непрерывного процесса, обнаружения новых 

аспектов «Я» в потоке своего опыта. В ценно-

стных ориентациях человека, согласно данному 

подходу, объективируется жизненная позиция, 

отражающая, с одной стороны, идеалы, цели, 

стремления общества, а с другой – успехи и не-

достатки воспитательно-идеологической рабо-

ты. Переход от «есть» к «стать» предстает как 

процесс становления и самоутверждения лич-

ности, который состоит в том, что индивид 

снимает с себя защитные маски и обнаруживает 

незнакомые аспекты своего «Я», скрывающиеся 

за этими масками. Ценностные ориентации ана-

лизируются здесь через значение, смысл, спо-

соб осуществления и происхождения или эво-

люцию представлений личности относительно 

той или иной ценности культуры; 

– социально-культурного, фиксирующего 

социальные и культурные факторы, присущие 

различным типам культуры, являющимся важ-

нейшей характеристикой социальных групп и 

общностей, как выражение их эволюции и 

идеологии. Ценностные ориентации проявля-

ются в виде бессознательного выражения пове-

дения в повседневном бытии и формах сущест-

вования, сознательного символического выра-

жения на уровне идеологии, сознательной раз-

работки различных культурных образцов и 

норм. Основными факторами формирования 

ценностных ориентаций личности выступают 

менталитет социальной группы и диалог куль-

тур, диалоговые методы общения. Поликуль-

турные принципы анализа проявляются здесь в 

том, что культура и культурность рассматрива-

ются не как выражение общей сущности чело-

века, а как выявление специфичности его суще-

ствования. Культура, согласно данному пред-

ставлению, объединяет в себе всю систему бы-

товых особенностей и проявлений, соответст-

вующих общностей, которые придают послед-

ним индивидуальный облик, самобытность, 

уникальность. Поэтому ядро культуры пред-

ставляет собой органичный комплекс представ-

лений, духовных проявлений, выражающих 

коллективное «Я» соответствующей общности 

людей [6, с. 73–75]. 

Ценности выступают как своего рода сред-

ства социализации. В их воздействии можно 

выделить два этапа. На первом этапе, в раннем 

детстве, ценности, действуя на бессознательном 

или малоосознаваемом уровне, выступают как 

ограничители природной потребностной сферы 

и способствуют формированию специфически 

человеческой мотивации, являясь ее основани-

ем. Происходит это за счет нормативно-

ценностной регуляции поведения ребенка со 

стороны взрослых, которая жестко и однознач-

но предписывает требуемое поведение. Так, в 

процессе социализации происходит постепен-

ное замещение стихийно-витальной потребно-

стной сферы системой культурно-определенных 

ценностей. На втором этапе социализации усво-

енные ценности, переживаемые в форме эмо-

ций, а также социализированных чувств, уже 

сами по себе становятся детерминантой инди-

видуального поведения, действуя через свобод-

ный выбор субъекта. Взаимодействуя с систе-

мой знаков, ценности осуществляют связь меж-

ду объективированным социальным и индиви-

дуально-психологическим и из внешнего фак-

тора превращаются во внутренний субъектив-

ный фактор социализации. Именно таким обра-
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зом они становятся личностными ценностями, 

оказывая влияние на процесс самовоспитания. 

Так как ценностные отношения и ориента-

ции служат регулятором действий, поступков и 

поведения личности, то закономерно, что одной 

из задач системы образования становится по-

следовательное расширение и углубление пред-

ставлений учащихся о ценностях и ценностных 

отношениях в различных сферах общественной 

жизни, в том числе и в духовной. При этом все-

гда следует помнить, что сами ценностные от-

ношения, хотя и обладают определенной стати-

кой, все же могут перестраиваться, на них воз-

действует появление новых ценностей, что ве-

дет к другому их соотношению. Особенно это 

характерно для школьного возраста, и в этом 

смысле мы можем говорить о педагогическом 

аспекте формирования ценностных отношений. 

В.А. Сластенин подчеркивает своеобразие 

ценностно-ориентационной деятельности в том, 

что она направлена на установление отношений 

не между объектами, а между объектом и субъ-

ектом. Следовательно, она дает не объектив-

ную, а объективно-субъективную информацию 

о ценностях [10, с. 451]. Все это происходит в 

силу субъективности самого понятия о ценно-

сти. Так, на протяжении определенного време-

ни общество может принимать за ценность то, 

что таковой по сути не является (идеологизация 

ценности), и, наоборот, не видеть ценности в 

том, что ею действительно является. Другую 

специфическую черту ценностно-ориентацион-

ной деятельности В.А. Сластенин видит в от-

сроченности проявления ее результатов: прак-

тически не наблюдаемые в процессе обучения и 

воспитания в школе, они как бы «всплывают» в 

последующей жизни как очевидные и значимые 

[10, с. 453]. Происходит это потому, что явле-

ния повседневности благодаря ценностно-

ориентационной деятельности переносятся с 

поверхностного слоя в устойчивый и даже 

глубже, превращаясь в мировоззренческие ус-

тановки, которые становятся убеждениями, 

жизненными принципами и определяют харак-

тер и поведение личности. На это же обращал 

внимание и В.В. Зеньковский [3, с. 79]. 

Выявление механизма формирования ценно-

стных отношений является одной из актуаль-

ных проблем педагогической теории. 

И.И. Прокопьевым выделены следующие 

стадии формирования духовных ценностных 

ориентаций, напрямую связанных с ценност-

ными отношениями личности: 

– формирование у индивида представления о 

себе: осознание своего «Я», самоанализ и перво-

начальная самооценка своих сильных и слабых 

сторон. Задача педагога здесь – раскрыть широ-

кий спектр как положительных, так и отрица-

тельных личностных качеств, которые присущи 

разным людям, разъясняя их ценностный смысл; 

– попытка понять и оценить окружающий 

мир: происходит анализ условий, в которых 

живет человек, а также их субъективная оценка 

как благоприятные или неблагоприятные. Учи-

тель должен помочь разобраться во взаимоот-

ношениях людей в различных ситуациях и со-

циальных ролях; 

– поиск ответа на вопросы: «Какое место я 

занимаю в этом мире? Что от меня в нем зави-

сит, а что – нет?» Педагог направляет усилия на 

раскрытие смысла самоценности человека; 

– размышления о цели жизни, осознание 

своих материальных и духовных потребностей, 

поиск идеала, размышления о добре и зле. На-

значение педагога при этом – раскрыть созида-

тельную роль человека в мире, его призвание 

украсить мир, независимо от его должности, 

профессии, социального положения, нацио-

нальности и возраста; 

– ориентировочная самооценка: в какой мере 

свой образ жизни соответствует принятой цели? 

На этой стадии личность вплотную подходит к 

идее самосовершенствования и рефлексии, побу-

дить и научить чему – важная задача педагога; 

– поиск ответа на важнейший и извечный 

вопрос: «Что делать?» Личность оказывается 

перед необходимостью определить стиль пове-

дения, выбрать образ действий, конкретные ви-

ды деятельности, которые вели бы к достиже-

нию намеченной цели. Это стадия самоутвер-

ждения и самовыражения; 
– коррекция и самокоррекция ценностных 

ориентаций. Это, преимущественно, переоценка 
отдельных ценностей под влиянием объектив-
ных и субъективных причин [2, с. 231–235]. 

Эта схема представляется довольно общей. 
Она во многом отражает механизм формирова-
ния личности вообще, а не ценностного отно-
шения к чему-либо конкретному. 

Более простую схему очерчивает Т.А. Кази-

мирская: (знания, представления и привычки) + 

(поступки и поведение). Каждый компонент 

этого механизма важен и не может быть исклю-

чен или заменен другим, подчеркивает автор. 

При этом действие носит гибкий характер: по-

следовательность компонентов может меняться 

в зависимости от особенности качества и от 

возраста объекта воспитания. Недооценка этого 
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требования, по мнению Т.А. Казимирской, мо-

жет привести к одностороннему развитию како-

го-то одного качества, чаще всего интеллекту-

ального, что, во-первых, не дает возможности 

глубоко понять особенности самого мышления 

и управления его развитием, а во-вторых, не 

позволяет до конца уяснить роль мощных регу-

ляторов поведения ребенка, его мотивы и эмо-

ции. Под влиянием совершаемой деятельности 

у личности формируется и новое отношение не 

только к людям, но и к вещам, а также эмо-

циональные предвосхищения, которые застав-

ляют человека рефлексировать по поводу воз-

можных результатов. Система внешних воз-

действий не может привести к достижению 

оптимального результата в воспитании лично-

сти, если не найдет у нее поддержки, опоры в 

условиях, направленных на самовоспитание 

личности [4, с. 57–58]. 

Вместе с тем влияние на совокупность ком-

понентов, образующих в дальнейшем отноше-

ние или качество (устойчивое отношение), не 

всегда позволяет проследить и учесть целост-

ный  процесс формирования ценностного от-

ношения в развитии.  

На начальном этапе исследования нами была 

рассмотрена иерархия ценностей человека и 

социума, выделены ценности отдельного субъ-

екта, ценности-механизмы, связи субъекта и 

окружения (ценности-средства, ценности-

условия) и ценности всего человеческого сооб-

щества и прослежены взаимосвязи между ними. 

Для выявления механизма формирования кон-

кретного ценностного отношения (в данном 

случае к природе у учащихся колледжей) нами 

была рассмотрена последовательность: потреб-

ность–деятельность (средство)–результат и воз-

можности приобщения к ценностному в любом 

из компонентов, что позволило выделить по-

следовательные этапы в механизме формирова-

ния ценностных отношений личности:  

– актуализация ценностей с учетом потреб-

ностей учащихся и возможностей социально-

культурной ситуации; 

– узнавание, восприятие, оценка, пережива-

ние ценностей учащимися, постижение через 

принятие внешних и внутренних ценностей от-

ношений: «Я – ценность», «Я – мир»;  

– деятельность по сбережению воспринятых 

ценностей, их упрочнению, благоразумному 

использованию;  

– созидание, творение ценностного в после-

дующей деятельности, становление индивиду-

альных норм и правил жизнедеятельности. Учет 

их в экспериментальной работе позволил полу-

чить положительные результаты. 

Разрабатывая в дальнейшем  вариант меха-

низма формирования ценностных отношений к 

христианским духовным традициям у школьни-

ков, мы дополнили вышеперечисленное этапом 

коррекции, расширили и соответственно адап-

тировали к поставленным задачам имеющиеся: 

1. Актуализация ценностей с учетом по-

требностей учащихся. На этом этапе следует 

учитывать особенности духовных исканий мо-

лодых людей, а также показать им тот духов-

ный идеал, который под воздействием христи-

анства веками складывался в сознании нашего 

народа и находил свое подтверждение в произ-

ведениях материальной культуры. 

2. Усвоение и принятие ценностей учащи-

мися. На начальной стадии этого этапа у уча-

щихся должно возникнуть узнавание опреде-

ленных эталонов традиции, сформироваться 

знание об их содержании, умение видеть отли-

чительные черты. Завершающая стадия предпо-

лагает осознанный выбор, возникновение соб-

ственной оценки предложенных универсалий, 

которая при успешной социализации должна 

быть положительной, что тем самым включает 

данного индивида в ареал существующей ду-

ховной культуры. 

3. Сбережение и использование учащимися 

этих ценностей, превращение последних в регу-

лятор поведения. Принятие личностью сущест-

вующих принципов и форм отношения к хри-

стианским духовным традициям переводит по-

следние в статус интериорной детерминанты 

всей ее деятельности. Духовный идеал, который 

был представлен на первом этапе, становится 

целью устремлений личности, которая форму-

лирует согласно этому логичные суждения по 

различным областям жизнедеятельности. В это 

время возникает ощущение своей общности с 

духовной традицией своего народа. 

4. Соответствующее поведение и творче-

ское воспроизведение ценностей. Принятый 

идеал проектируется на реальную жизнь. Дей-

ствительность очень динамична, и человеку 

часто приходится выбирать вид занятия, когда 

некоторые из них альтернативны или совпада-

ют во времени, а по значимости каждое одина-

ково важно, необходимо и полезно. В таких 

конкурирующих ситуациях на первый план и 

выдвигаются глубинные ценностные отноше-

ния, которые определяют тот или иной выбор. 

Также этот идеал может служить источником 

вдохновения для различных видов творческой 

деятельности. 
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5. Рефлексия и коррекция ценностных от-

ношений. Данный этап сквозной нитью прохо-

дит через все предыдущие. Именно способность 

к рефлексии определяет успех взаимодействия 

личности с окружающими людьми и вещест-

венным миром. Нельзя забывать, что никакие 

внешние воздействия не смогут привести к дос-

тижению оптимального  результата в воспита-

нии личности, если не найдут у нее поддержки 

в усилиях, направленных на самовоспитание 

личности. 

Заключение. Ценностные отношения лич-

ности характеризуют субъективное постижение 

ею ценностей окружающего мира и созидание 

своих собственных. Это инициируемые лично-

стью избирательные связи, предпочтения, про-

шедшие переживание и оценку и обладающие 

личностным смыслом.  

Возникновение, развитие, упрочение опре-

деленного ценностного отношения предполага-

ет актуализацию соответствующей ценности, 

восприятие ее, оценку, переживание, бережное 

использование и творческое воспроизведение в 

повседневной действительности, необходимую 

коррекцию. Рассмотренный нами алгоритм ос-

воения ценностей окружающего мира показал 

практическую применимость и эффективность в 

осуществлении  ценностно-ориентационной 

деятельности учащихся. 
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