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Аннотация

Статья содержит отдельные результаты научного исследования, проведенного в научной школе экзистенциальной педагогики профес-
сора М.И. Рожкова, и состоящие в разработке, теоретическом обосновании и экспериментальной проверке рефлексивно-ценностного 
подхода к организации воспитательного процесса детей и молодежи. Ведущая идея методологического подхода состоит в том, что раз-
витие ценностно-смысловой и рефлексивной сфер личности взаимосвязаны и детерминированы ситуацией преодоления, что имеет пра-
ктико-ориентированное приложение в создании и поддержании ценностно-ориентированной образовательной среды в условиях обра-
зования. В статье раскрыты ключевые факторы и принципы создания такой среды в условиях дополнительного образования, раскрыта 
специфика их воплощения в работе с детьми и молодежью. Обращение к методическим аспектам реализации рефлексивно-ценностного 
подхода открывает возможности диссеминации результатов проведенного научного исследования в образовательных организациях раз-
ных типов и видов с учетом специфики воспитательного процесса в конкретных образовательных условиях.

Ключевые слова: воспитание, ценностно-ориентированная образовательная среда, рефлексивно-ценностный подход, дополнительное 
образование .

Abstract

The article contains selected results of the scientific research, conducted at the scientific school of existential pedagogy by Professor M.I. Rozhkov, and 
consisting in the development, theoretical justification and experimental testing of a reflexive-value approach to the organization of the educational 
process of children and youth. The leading idea of the methodological approach is that the development of the value-semantic and reflective spheres of 
personality are interconnected and determined by the situation of overcoming, which has a practice-oriented application in creating and maintaining a 
value-oriented educational environment in educational settings. The article reveals the key factors and principles of creating such an environment in the 
conditions of additional education, and reveals the specifics of their implementation in working with children and youth. Turning to the methodological 
aspects of the implementation of the reflexive-value approach opens up the possibility of disseminating the results of the scientific research conducted 
in educational organizations of various types and types, taking into account the specifics of the educational process in specific educational conditions.

Keywords: education, value-oriented educational environment, reflective-value approach, additional education .

На современном этапе развитие общества 
тесно связано с вхождением в жизнь человека 
средств виртуальной коммуникации, что, в 
свою очередь, отражается не только на харак-
тере жизнедеятельности, но и определяет осо-
бенности самоидентификации и социализации 
детей и молодежи [21; 35]. 

Современные отечественные ученые в об-
ласти педагогики (Т.А. Антопольская, Е.Б. Ев-
ладова, М.Р. Мирошкина, В.И. Панов, А.В. Ре-
принцев, А.С. Силаков, Р.Г. Смирнов и др.), 

описывая типичные характеристики совре-
менных детей и молодежи, обращаются к тер-
минам «поколение онлайн», «поколение Z», 
«поколение альфа» [1; 18; 21; 28; 36]. 

Характеризуя отличительные черты взро-
слеющей личности, ученые указывают на то, 
что сегодня формирование экзистенциальной 
сферы у детей и молодежи происходит при 
непосредственном влиянии средств вирту-
альной коммуникации в условиях бесконтроль-
ного интернет-потребления [1; 18; 25; 28], 
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что зачастую приводит к формированию эго-
центрических потребностей личности, при-
оритету индивидуально-ориентированного 
жизненного пространства [21]. 

О подобных тенденциях в своих исследо-
ваниях пишут зарубежные авторы, среди ко-
торых M. Dimmock. М. McCrindle, J. Twenge 
[34; 35; 37].

М.Р. Мирошкина и А.В. Репринцев заме-
чают, что виртуальные коммуникации ока-
зывают существенное влияние на становление 
экзистенциальной сферы личности, формируя 
выбор жизненного пути и понимание виталь-
ных ценностей за ребенка и молодого чело-
века [18; 21]. Результаты масштабного опроса 
среди старших школьников общеобразова-
тельных учреждений  Курской области (n=2500, 
сентябрь 2023 г.), проведенные под руковод-
ством А.В. Репринцева, подтверждают тен-
денции сужения духовных интересов молоде-
жи, снижения уровня социально-нравственной, 
эмоциональной отзывчивости молодых людей, 
опыта рефлексии своего поведения и пр. Ре-
зультаты опроса показали, что абсолютное 
большинство подростков и юношества (более 
90%) получают сведения о ценностно-смы-
словых ориентирах из сети Интернет [22]. 

Соглашаясь с М.И. Рожковым, полагаем, 
что именно вхождение Интернета в жизнь 
каждого человека порождает отдельные слож-
ности в области воспитания детей и молоде-
жи, которые во многом предопределены пси-
холого-педагогическими особенностями са-
моидентификации и социализации взросле-
ющей личности в контексте современной 
действительности [23].

Несомненно, в сложившихся условиях ак-
туальной является разработка методологи-
ческих подходов к воспитанию взрослеющей 
личности, учитывающих объективные тен-
денции развития общества на современном 
этапе.

Сегодня особенно востребованным стано-
вится обращение к экзистенциальной стра-
тегии воспитания, предложенной профессо-
ром М.И. Рожковым. Ее сущностная идея 
состоит в том, что целесообразно так орга-
низовывать воспитательный процесс, чтобы 
референтный взрослый (педагог, родитель, 
товарищ, наставник) ориентировал воспи-
танника на реализацию им своей субъектной 

позиции, основанной на принятых им цен-
ностях, подвергшихся  рефлексии [24]. Важ-
но, чтобы взрослый сам был носителем нрав-
ственных ценностных ориентаций и облада-
телем активной жизненной позиции, беря во 
внимание, что личный пример – наилучший 
метод воспитания, содействующий форми-
рованию субъектной позиции воспитанника 
и осознанной системы ценностей. Делая дан-
ный вывод, ссылаемся на научные труды 
М.И. Рожкова [23; 24], В.П. Голованова [4], 
Е.Б. Евладовой [5], А.В. Репринцева [21], а так-
же на работы С.В. Яковлева, в которых под-
робно представлена специфика воспитания 
ценностных оснований личности в условиях 
культурной среды, организованной педагогом 
[31; 33]. Уважение к педагогу выступает в 
качестве одного из важнейших условий фор-
мирования персональных ценностей воспи-
танников [30], а воспитанность предстает как 
социокультурная идентичность систем цен-
ностей базовой культуры личности и тради-
ционной культуры общества [32].

Рассматривая вопросы, связанные с фор-
мированием экзистенциальной сферы лич-
ности ребенка и молодого человека, важно 
обратить внимание на широкие воспитатель-
ные возможности, которые предоставляет 
система дополнительного образования. Се-
годня большой пласт научных исследований 
в области педагогики проводится именно в 
данной образовательной системе, о чем сви-
детельствуют работы современных отече-
ственных ученых [1;2; 4–6; 18; 25]. 

Работы педагогов-практиков, организато-
ров работы с молодежью также подчеркива-
ют актуальность обращения к развивающим 
и воспитательным возможностям дополни-
тельного образования на современном этапе 
[3; 12–15; 17; 19; 20; 26; 27]. 

На конференциях, ориентированных на 
популяризацию достижений и успехов в об-
ласти развития системы дополнительного 
образования, многие выступления докладчи-
ков касаются именно рассмотрения вопросов, 
связанных с воспитанием детей и молодежи 
в образовательном пространстве дополни-
тельного образования [10].

Учитывая, что дополнительное образование 
ориентировано на предоставление каждому 
обучающемуся свободы выбора (образователь-
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на новую ступень личностного роста, дости-
жения успехов в области самопознания и са-
мореализации [29]. Оно приводит в действие 
механизмы воспитания. Преодолевая пре-
пятствия, а не избегая их, ребенок открыва-
ет в себе новые силы, развивает адаптацион-
ный потенциал, актуализирует субъектность. 

Готовность личности к преодолению трудно-
стей может рассматриваться как философия 
победителя, а достижение побед в области са-
мосовершенствования, личностного роста – это 
и есть победа для каждого человека. Преодоле-
ние – это ведущий фактор саморазвития лич-
ности и это важно учитывать, организуя вос-
питательную работу с детьми и молодежью 
[11].

Наряду с этим, существенно, чтобы ребе-
нок либо молодой человек, проектируя себя 
в будущем и выстраивая проекты своего са-
мосовершенствования, основывался на при-
оритете нравственных ценностей. В данном 
контексте стоит акцентировать внимание на 
важности создания воспитателем условий, 
содействующих развитию ценностно-смы-
словой и рефлексивной сфер взрослеющей 
личности. Именно приоритетные ценности 
ложатся в основу создания и реализации вос-
питанниками своих проектов самосовершен-
ствования, представляющих для них субъ-
ектную важность. Возвращаемся к референт-
ному воспитателю как ключевой фигуре про-
цесса воспитания. Действительно, лишь 
референтный взрослый способен ориенти-
ровать своей личностью и своим поведением, 
задавать воспитаннику направление его лич-
ностного роста.

Референтный взрослый способен к созданию 
такой образовательной среды, которая будет 
ориентирована на формирование экзистенци-
альной сферы обучающихся и насыщена нрав-
ственным содержанием. Такую среду мы на-
звали ценностно-ориентированной [9].

Создание и поддержание ценностно-ори-
ентированной образовательной среды пред-
полагает целенаправленный отбор педагоги-
ческих средств, направленных на формиро-
вание нравственных ценностей, адаптивных 
копинг-стратегий (стратегий преодоления 
препятствий), способностей к рефлексии и 
самопрогнозированию, а также на поддержку 
субъектности личности. 

ной программы, педагога, коллектива, вида 
предметной и творческой деятельности, форм 
аттестации и т.д.) [1; 4–6; 16; 23], есть основа-
ния полагать, что именно в системе дополни-
тельного образования реализация экзистен-
циальной стратегии воспитания может быть 
представлена наиболее рельефно [9].

Учитывая наличие спектра воспитательных 
возможностей дополнительного образования, 
широко представленных в научных трудах 
Л.В. Байбородовой, В.П. Голованова, Е.Б. Ев-
ладовой, А.В. Золотаревой,  Л.Г. Логиновой 
[1; 4–6; 16], а также беря во внимание специ-
фику самоидентификации и социализации 
детей и молодежи на современном этапе раз-
вития общества, в научной школе экзистен-
циальной педагогики М.И. Рожкова был раз-
работан и научно обоснован рефлексивно-
ценностный подход, а также осуществлена 
его опытно-экспериментальная проверка [9].

Рефлексивно-ценностный подход в педаго-
гике основан на идее взаимообусловленности 
развития ценностной и рефлексивной сфер 
личности, детерминация которых задается 
ситуацией преодоления трудностей в контек-
сте ценностно-ориентированной образова-
тельной среды [9]. Подход развивает идеи 
экзистенциальной педагогики, связанные с 
воспитанием свободной личности. Как отме-
чает основатель научной школы экзистенци-
альной педагогики, доктор педагогических 
наук, профессор М.И. Рожков, ребенок должен 
научиться адекватно оценивать происходящее 
и на основе гуманистических и нравственных 
ценностей проектировать свое будущее, что 
возможно лишь тогда, когда он осуществляет 
нравственную рефлексию себя и ситуаций, с 
которыми он встречается в своей жизни. Это 
важно учитывать при разработке и реализа-
ции педагогических средств, обеспечивающих 
воспитание современного ребенка [24].

В результате исследования мы пришли к 
выводу, что ключевым фактором реализации 
рефлексивно-ценностного подхода в воспи-
тательной деятельности является содействие 
преодолению обучающимся трудностей, с 
которыми он сталкивается на пути к дости-
жению цели своего саморазвития, самосовер-
шенствования себя как личности. 

Именно преодоление, согласно Р.Х. Шаку-
рову, является основой для перехода личности 
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В контексте проведенного нами опытно-
экспериментального исследования, органи-
зованного среди обучающихся подростково-
го возраста на базе Детско-юношеского центра 
космического образования «Галактика» г. Ка-
луги, а также в условиях дополнительного 
образования в ряде сельских школ Юхнов-
ского и Дзержинского районов Калужской 
области, нами были применен комплекс пе-
дагогических средств, включающий в себя 
технологию педагогического сопровождения 
саморазвития подростков в дополнительном 
образовании в ситуации преодоления труд-
ностей, методику стимулирующих реальных 
дилеммных ситуаций, методику проблемных 
ситуаций и методику «О трудностях на пути 
к цели», а также рефлексивные технологии – 
индивидуальную карту воспитанника «Я по-
знаю себя», дневник саморазвития и портфо-
лио [8].

В результате организации исследования 
мы пришли к теоретически обоснованным  и 
опытно-экспериментальным путем проверен-
ным выводам, согласно которым ключевыми 
условиями формирования ценностно-ориен-
тированной образовательной среды являют-
ся педагогические факторы, среди которых:

 � субъект-субъектные отношения между 
воспитателем  и воспитанниками;

 � рефлексивная позиция субъектов обра-
зовательных отношений;

 � создание условий для совершения обу-
чающимся самостоятельного ответственного 
выбора;

 � содействие самопроектированию и оцен-
ке отсроченных результатов и эффектов при-
нятого обучающимся решения; 

 � использование педагогических средств,  
направленных на развитие нравственной ре-
флексии обучающихся;

 � применение проблемных ситуаций раз-
ных видов, позволяющих воспитаннику на-
капливать индивидуальный успешный опыт 
пре одоления препятствий на пути достижения 
поставленных целей [7; 8].

Данный комплекс взаимосвязанных и вза-
имодополняющих друг друга факторов обес-
печивается содержанием следующих прин-
ципов, разработанных в контексте научного 
обоснования рефлексивно-ценностного под-
хода и реализованных в условиях педагоги-

ческого эксперимента: принцип стимулиро-
вания и поддержки экзистенциального вы-
бора воспитанника, принцип ценностно-смыс-
ловой регуляции его внутренней и внешней 
деятельности, принцип педагогической под-
держки нравственной рефлексии воспитан-
ником себя в конкретной проблемной ситуа-
ции, принцип обеспечения выбора образо-
вательной деятельности, а также принцип 
создания условий для преодоления воспитан-
ником психологических барьеров, препятст-
вующих личностному росту [7–9].

Принципы рефлексивно-ценностного под-
хода, реализация которых обеспечивает со-
здание и поддержание ценностно-ориенти-
рованной образовательной среды, прошли 
успешную проверку в ходе организации лон-
гитюдного опытно-экспериментального ис-
следования. Полученные результаты показа-
ли состоятельность предложенного комплекса 
принципов [8]. Это нам дает основание ре-
комендовать к диссеминации идеи рефлек-
сивно-ценностного подхода в широкую вос-
питательную практику. 

В заключение отметим следующее.
1. С одной стороны, важной тенденцией 

воспитания на современном этапе является 
создание условий для формирования взро-
слеющей личности, готовой к самостоятель-
ному выбору и несению за него ответствен-
ности. С другой стороны, в эпоху виртуальной 
коммуникации особенно важным становится 
воспитание нравственных ценностей и иде-
алов как основы экзистенциального выбора. 
Исходя из этого, особую востребованность 
получает реализация в воспитании экзистен-
циальной стратегии, предполагающей созда-
ние условий для воплощения воспитанником 
субъектной позиции в сотрудничестве с ре-
ферентным взрослым. 

2. Одним из вариантов реализации экзи-
стенциальной стратегии воспитания являет-
ся организация воспитательного процесса в 
условиях создания и поддержания ценностно-
ориентированной образовательной среды, 
воплощающей принципы, обоснованные ме-
тодологией рефлексивно-ценностного подхо-
да. Такая среда обладает воспитательными 
возможностями для воспитания свободной 
личности, готовой к проектированию себя и 
своего жизненного пути в опоре на принятые 
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нравственные ценности и идеалы. Референт-
ный педагог, создавая и поддерживая цен-
ностно-ориентированную образовательную 
среду, учитывает интересы каждого воспи-
танника и содействует организации ими нрав-
ственной рефлексии.

3. Ценностно-ориентированная образова-
тельная среда предполагает реализацию взаи-
мосвязанных принципов, которые, в свою 
очередь, воплощаются в комплексе педагоги-
ческих факторов, раскрывающих их методи-
ческую специфику применительно к конкрет-
ной воспитательной ситуации.

4. Создание и поддержание ценностно-
ориентированной образовательной среды 

возможно не только в условиях дополнитель-
ного образования (хотя данная образователь-
ная система является наиболее открытой и 
гибкой для реализации ее принципов, обос-
нованных в методологии рефлексивно-цен-
ностного подхода). Формат общего, среднего 
профессионального, высшего образования 
также может быть применим в целях диссе-
минации представленной образовательной 
практики с обязательной обоснованной кор-
ректировкой отдельных методических единиц. 
Речь идет об учете возрастных особенностей 
обучающихся, а также о специфике органи-
зации воспитательного процесса в конкретной 
образовательной организации.
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