
98

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2018. № 1. С. 98 – 106
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2018. No. 1. P. 98 – 106

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Катренко О. А. Аксиологическая трансформация обще
ства  – сигнал к  формированию духовных ценностей 
нового поколения // Журн. Белорус. гос. ун-та. Филосо
фия. Психология. 2018. № 1. С. 98–106.

F o r  c i t a t i o n:
Katrenka A. A. Axiological transformation of society – sig
nal to the formation of spiritual values of new generation. 
J. Belarus. State Univ. Philos. Psychol. 2018. No. 1. P. 98–106 
(in Russ.).

А в т о р:
Оксана Адамовна Катренко – старший преподаватель 
кафедры телевидения и  радиовещания факультета 
журналистики.

A u t h o r:
Aksana A. Katrenka, senior lecturer at the department of 
television and broadcasting, faculty of journalism.
kat.o.a@mail.ru

УДК 316.752

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ  ОБЩЕСТВА  –  СИГНАЛ  
К  ФОРМИРОВАНИЮ  ДУХОВНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ

О. А. КАТРЕНКО1)

1)Институт журналистики БГУ, ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск, Беларусь

Обсуждается проблема трансформации духовных ценностей детей. Приведены результаты теоретического ана
лиза данной области. Изучение белорусских и  российских исследований показало, что существует риск духовной 
ценностной инфантилизации нового поколения. Опасения вызывают усиление значимости материальных благ, до
минирование эгоистичных желаний, противоречивость личностных ценностных конструктов детей и  молодежи. 
Излагаются результаты эмпирических исследований духовных ценностей нового поколения на примере младших 
школьников. Выявлены противоречивость и неразвитость духовных ценностей детей из-за неправильного семейно
го воспитания. Описаны причины низкого уровня духовности и ошибки родительского воспитания. Даны психоло
гические рекомендации по воспитанию ценностей детей.

Ключевые слова: ценности; духовные ценности; трансформация базовых ценностей; низкий уровень духовно
сти; ошибки родительского воспитания; целенаправленное воспитание духовных ценностей; психологические ре
комендации.

AXIOLOGICAL  TRANSFORMATION  OF  SOCIETY  –  SIGNAL  TO  THE 
FORMATION  OF  SPIRITUAL  VALUES  OF  NEW  GENERATION

A. A. KATRENKAa

aThe Institute of Journalism of the Belarusian State University, 9 Kal’varyjskaja Street, Minsk 220004, Belarus

The article is devoted to the problem of transformation of children's spiritual values. The results of the theoretical ana-
lysis of the problem area are given. The analysis of Belarusian and Russian research has shown that there is a risk of spiritual 
infantilization of the new generation. The increasing importance of material goods, the dominance of selfish desires and the 
contradictory of the personal of valuable constructs of children and youth causes anxiety. The results of empirical research 
of spiritual values of the new generation through the example of primary schoolchildren are represented. The inconsistency 
and underdevelopment of children's spiritual values, because of the incorrect family upbringing are revealed. Also the causes 
of low spirituality and the mistakes of parents' upbringing are also described. The psychological recommendations for the 
upbringing of values of children are provided.
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Особую социально значимую позицию среди 
проблем, охвативших современное общество, зани
мает тема духовного ценностного развития детей 
и молодежи, о чем свидетельствуют эмпирические 

исследования белорусских и  российских специ
алистов, проведенные c 1980 по 2016 г. Перестрой
ка и  распад СССР спровоцировали серьезнейшую 
трансформацию ценностей и привели к их индиви
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дуализации. Очевидной стала опасность духовно-
нравственной ценностной инфантилизации ново
го поколения. Так, на масштабность сложившейся 
ситуации указывают белорусские (О.  Г.  Лукашова, 
М.  С.  Ковалевич, В.  О.  Кондрашова) и  российские 
(Б.  Н.  Бессонов, С.  В.  Мерзлякова, О.  В.  Видинее
ва, Н.  В.  Светлова, И. А.  Крапивка, Т.  В.  Дробыше
ва, А. Л. Журавлев, М. В. Аникеев, З. З. Мамышева, 
М.  В.  Груздева, Л.  А.  Варнакова, Н.  В.  Кораблева, 
Т. В. Гольцова, Д. В. Шатров, М. М. Никеева, О. Г. Хо
лодкова, О.  В.  Петухова, А.  Д.  Чиплиева) исследо
ватели. Обеспокоенность вызывают усиление зна- 
чимости материальных благ, доминирование эго
истичных желаний, противоречивость личностных 
ценностных конструктов. Кроме того, ученые обра
щают внимание на необходимость формирования 
эффективной моральной регуляции (И. А.  Фурма
нов) и антикриминальной устойчивости личности 
(А.  Н.  Пастушеня) с  учетом принятия моральных 
ценностей.

Однако если ценностные ориентации  (ЦО) мо
лодежи детально исследовались белорусскими  
(О.  А.  Павловская, Д.  Г.  Ротман, А.  Н.  Данилов, 
Д. М. Булынко и др.) и российскими (А. И. Большо
ва, Н. М. Байков, В. Е. Семёнов, Г. В. Грачева и др.) 
специалистами, то трансформация духовных цен
ностей детей младшего школьного возраста в  Бе
ларуси и  России ранее комплексно не изучалась. 
В  связи с  этим появилась острая необходимость 
в  целенаправленном формировании устойчивой 
духовно-нравственной ценностной базы юных бе- 
лорусов, проведении просветительской и  коррек
ционной работы в  стране, разработке психологи
ческих рекомендаций по развитию базовых ценно
стей детей, что обусловливает актуальность данной 
темы.

Поскольку Беларусь и  Россия ранее входили 
в СССР и имели единую идеологию и ценностную 
направленность общественного развития, рассма
тривать ценностную трансформацию подрастаю
щих поколений этих стран обособленно было  бы 
некорректно. Ведь наблюдаемые тенденции вы
страиваемого детьми и  молодежью ценностного 
базиса во многом схожи, как и социально-экономи
ческие условия периодов перестройки (1985–1991), 
распада СССР (1990–1991), постсоветского време
ни, побудившие их адаптироваться к новой жизни, 
выбирать для себя новые ценности. Подтвержде
нием сказанного служат исследования (2000–2008) 
структуры аксиологических предпочтений бело
русской и  российской молодежи, демонстрирую
щие идентичность ценностных выборов [1, с. 172].

Так, в  1980-х  гг. молодежь стала отказываться 
от размышлений о  будущем, уходя от дискуссий 
об экономических трудностях, проблемах техники 
и  науки, образовании и  воспитании, и  ограничи
лась опытом автономной жизни. В  начале ХХІ  в. 

многие не задумывались о будущем, «рано начина
ли вести себя по-взрослому» [2, с. 34–35].

Эмпирические исследования, проведенные в Бе - 
ла руси и России после распада СССР, показывают, 
что ориентация нового поколения на материаль
ные ценности, свободу, независимость, свободные 
от ответственности сексуальные отношения при
вела к доминированию социальных потребностей 
над духовными, ослаблению ценности здоровья 
и семьи, установке на индивидуалистические цен
ности, карьеру, бездетность или малодетность в бу
дущем, девиантному поведению (раннее материн
ство), приоритету потребительских устремлений 
над творческими и созидательными. Постсоветское  
общество оказалось в ситуации кризиса духовных 
ценностей, проявившегося в  безразличии к  окру
жающим людям и  интересам близких, уходе от 
коллективистских ценностей, доминировании эго
истических, прагматических позиций, отсутствии 
стремления к постижению знаний, обесценивании 
творчества, отказе от традиций, культуры и, самое 
главное, ценностного воспитания детей, направ
ленного на духовно-нравственное развитие лично
сти и постижение сути своего предназначения.

Полагаем, что свобода, воспринимаемая новым 
поколением как истинное освобождение от за
претов, позволяющее полностью раскрепоститься 
и  проявить себя («оторваться»), является ложной. 
Ведь легкомысленность, отсутствие крепкой духов- 
но-нравственной ценностной основы, слабая мо
ральная регуляция приводят к  девиантному по
ведению и  зависимостям. Находясь в  состоянии 
зависимости, человек не может думать о  высоких 
категориях, контролировать себя, оценивать и ана
лизировать свои поступки, рассуждать о  том, что 
такое «хорошо» и  что такое «плохо», неспособен 
транслировать ценности. Аналитическая способ
ность мышления притупляется из-за увлеченности 
кажущейся важной (а в действительности абсолют
но пустой) или привлекательной рискованной про
тивоправной деятельностью, нестерпимой жажды 
удовольствий, стремления к  материальным бла
гам (как самым приоритетным ценностям), а так
же вследствие податливости соблазнам. При этом 
утрачивается индивидуальность (собственное «Я»). 
Остается непостижимым истинный смысл жизни, 
теряется время, отведенное для духовного само
развития, постижения трансцендентности бытия 
и  просоциальности. Пренебрежение здоровьем 
и безо пасностью в сочетании с гедонизмом и сти
муляцией в итоге приводят к различным отклоне
ниям.

Все это, на наш взгляд, не может даже на йоту  
приблизиться к пониманию истинной свободы, под
разумевающей возможность легко мыслить и  со - 
вер шать поступки на основе совести, способность 
адекватно оценивать глубину деформаций деструк
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тивных социальных явлений, желание быть выше 
антидуховного разрушающего макро- или микро
социального конструкта (макро- или микросреда). 
Ложная свобода – прямой путь к ценностной дегра
дации и инфантилизации человека. Поэтому важ
но, чтобы каждый человек ближайшего будущего 
был личностно зрелым, имел прочный ценност
ный базис и  обладал сформированной эффектив
ной моральной регуляцией и  антикриминальной 
устойчивостью.

Как отмечает В. С. Волченков, «личностная зре
лость – это определенный уровень развития чело
века, когда он становится полноправным субъектом 
жизнедеятельности, обладает всей совокупностью 
его свойств, среди которых ведущую роль играет пе
реживание смысла жизни, позволяющее самоопре
делиться по отношению к психосоциальным зада
чам своего возраста, найти в них источник смысла 
жизни, обозначить его содержание и опосредовать 
им свое поведение в обществе» [3, с. 36–37].

Моральная регуляция, по мнению И. А. Фурма
нова, предполагает сочетание устойчивости к  ис
кушению с  подчинением самоинструкции и  спо
собностью испытывать раскаяние. Критериями 
ее эффективности выступают следующие инди ка-
торы: 

а) принятие моральных ценностей; 
б)  усвоение чувства моральной обязанности 

и верности этим ценностям; 
в)  достаточная способность к  самокритике для 

восприятия противоречий между реальным пове
дением и принятыми ценностями [4, с. 32].

Антикриминальная устойчивость личности – это  
отрицательная субъективная представленность пре- 
ступного способа действий, определяющая его не
приятие в  личном поведении и  проявляющаяся 
на ценностно-смысловом, эмоциональном, уста
новочно-нормативном и  установочно-поведенче
ском уровнях. При этом комплекс ценностных ори
ентаций играет очень важную роль [5, с. 63].

Поскольку реальная ценностная ситуация, сло
жившаяся в  обществе, отличается от представле-
ния об идеальной духовно развитой, морально 
и  антикриминально устойчивой личности, а  ны
нешняя молодежь – это те же дети в прошлом, от
метим противоречие, обнаруживаемое у  молоде
жи с начала 2000-х гг. Наряду со сформированным  
ценностно-мотивационным ядром личности (преж- 
де всего здоровье, счастливая семейная жизнь, лю
бовь, хорошие друзья, а также уверенность в себе, 
честность, заботливость) отвергаются такие ценно
сти, как познание, ответственность, продуктивная 
жизнь, доброта, самореализация, самосовершен
ствование, жизненная мудрость, Родина, при этом 
полностью обесцениваются красота природы и ис
кусства, счастье других, творчество [6–8].

Например, обнаружены следующие противоре
чия в области ценностных установок: 

1) сочетание традиционных представлений рос
сийских студенток о семье с отступлением от допу
стимых форм семейно-брачных отношений (высо
кие требования к  духовно-нравственному облику 
матери при одновременных антисемейных формах 
поведения) [9];

2) расхождение между декларируемой ценностью 
здоровья, здорового образа жизни и  несформиро
ванными поведенческими установками (отрицание  
курения, употребления спиртного и  наркотиков 
опровергалось материалами Министерства здраво
охранения РФ) [10];

3) декларируемость девочками-подростками вы- 
сокой ценности семьи при ее несоответствии их 
реальному поведению [11];

4)  противоречивость осознанных и  неосознан
ных ценностей, норм и установок [12].

Несмотря на то что исследования (2000–2008) 
ценностных предпочтений молодежи (в  возрасте  
15–29 лет) Беларуси и России свидетельствуют о зна- 
чимости таких ценностей, как семья, работа, друзья 
и знакомые / свободное время, религия [1], Л. Г. Лы
сюк (2009) отмечает у  белорусской молодежи сле
дующие свойства: неразвитые знания об основных 
моральных категориях и  неумение использовать 
их для оценки поведения людей и своего собствен
ного; дефицит моральных чувств и  эмпатии (до
минирование тенденции отстаивания своих инте
ресов без учета интересов и особенностей другого 
человека, контекста ситуации, обращения к урегу
лированию конфликта с помощью моральных норм  
и принципов) [13, c. 73].

Подобная тенденция в те же годы наблюдалась 
у белорусских и российских подростков. У них цен
ностное ядро образуют здоровье, любовь и друзья, 
активный досуг, красота и богатство, обеспечен ная 
жизнь, уверенность в  себе, счастливая семейная 
жизнь, образование, интересная профессия при 
обесценивании доброты, веры в  Бога, патриотиз
ма, терпимости, скромности, общения с  приро
дой, культуры, счастья других, безопасности, мира 
во всем мире, красоты природы  [11;  14 –16]. Так, 
Н.  В.  Кораблева отмечает у  российских подрост
ков следующие качества: неготовность жить в гар
монии с  социумом при стремлении к  ней; отсут
ствие осознания, что без развития нравственности 
и культуры не достигнешь гармонии в отношени
ях; деформированную картину жизни, которую не 
удалось сформировать родителям; пассивное отно
шение к  жизни  [17]. На  наш взгляд, разнообразие 
и  противоречивость ценностных выборов ново
го поколения объясняются вынужденной тяжелой 
адаптацией к жизни, насыщенной стрессовыми со
циально-экономическими событиями, происходя
щими уже более 30 лет.

Однако динамика ценностной трансформации 
становится отчетливее, если проследить изменя
ющиеся приоритеты младших школьников. Так, 
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в 1983 г. советские дети предпочитали нравствен
ные и  волевые ценности, ориентацию на людей 
и общество; интеллектуальные ценности, при этом 
материальные ценности были у них на последнем 
месте (Н.  А.  Волкова)  [18]. В  1995  г. были важны  
познание, труд, нравственные, материальные ЦО, 
творчество, незначимой являлась ценность игры 
(Л.  Г.  Десфонтейнес)  [18]. В  1998  г. российские 
дети выбирали волевые, культурные ориентации, 
ориен тации на людей, отвергая при этом сомати
ческие, материальные, нравственные, интеллекту
альные, эмоциональные ценности. За 1983–1995 гг. 
значимость материальных ценностей усилилась 
(Т. В. Дробышева, А. Л. Журавлев) [18].

В начале 2000-х гг. наблюдались противоречивые 
ценностные выборы российских детей. Несмотря 
на важность таких ценностей, как доброта, честная 
жизнь, развитие общества, счастье других [15], пре
обладающими в младшем школьном возрасте ста
новятся материальные ценности, узколичные, эго
истичные желания [19]. В то же время незначимой 
ценностью стало умение приспосабливаться  [15]. 
При этом отмечается низкий уровень сформиро
ванности (67,4  %) духовных ценностей младших 
школьников, их фрагментарность, несоответствие 
мотивации поведения, неосознавание (для срав
нения: показатель высокого уровня составляет ме- 
нее 1 %) [19, c. 3–21]. 

Далее, Т.  В.  Гольцова обращает внимание на то, 
что российские дети в  возрасте 5–7  лет незнако-
мы со словом «альтруизм», при этом формально 
понимают необходимость оказания помощи. Дети 
в возрасте 8–9 лет демонстрируют альтруизм, под
крепленный прагматическими поступками (с ожи
данием благодарности). Только в возрасте 10–11 лет 
они оказывают помощь на основе сочувствия, когда 
готовность помогать и  принимать помощь стано
вится мотивом их нравственного выбора. Однако 
эта готовность не всегда проявляется в альтруистич
ном поведении – деревенские дети реализуют аль
труистические суждения в поведении гораздо чаще, 
чем городские [20, c. 12–19].

Между тем к 2010 г. важными ценностными ори
ентациями российских детей младшего школьного 
возраста становятся такие, как любовь к  своему 
народу и Родине; толерантность, сочувствие и со
переживание другому, доброта; уважение к  стар
шим; позитивное, творческое отношение к  труду, 
учению; любовь к родному языку и культуре, куль
турным ценностям государства  [21,  c.  22]. Однако 
М.  В.  Груздева отмечает у  детей высокий уровень 
сформированности такой ценности, как уважение  
семьи; средний уровень сформированности дру
желюбия и  совестливости; наименьший уровень 
сформированности таких ценностей, как уважение  

к  отечественным культурным традициям, трудо
любие, всемирная отзывчивость, практичность, де- 
ловитость; несформированную ценность «патрио
тизм» [22, c. 164]. Ученые О. Г. Холодкова и О. В. Пе
тухова фиксируют с 1996 по 2015 г. смену направ
ленности идеалов и ценностей с гуманистических 
на антигуманистические и смешанные [23].

В целом анализ результатов 23  эмпирических 
исследований, проведенных в  России, демонстри
рует явную отрицательную динамику ценностной 
трансформации у младших школьников за указан
ный период: происходит очевидное снижение зна
чимости духовно-нравственных / гуманистических 
ЦО и просоциальности. 

Ценностные ориентации белорусских школьни
ков 1–4-х  классов удалось проследить лишь начи
ная с  2006  г. Так, у  них отмечается универсальное  
сочетание следующих типов ценностей: отноше
ний, познания и осознания, деятельности (стремят
ся к разнообразию содержания и способов деятель
ности, самостоятельности, свободе) [24,  с.  24–26]. 
К 2013 г. сформировалась некоторая положительная 
тенденция: приоритеты младших школьников ста
ли отличаться духовно-нравственной  ЦО [25–27]. 
Важнее становятся такие ЦО, как любовь к  своему 
народу и Родине; толерантность, сочувствие и сопе
реживание другому, доброта; уважение к старшим; 
позитивное, творческое отношение к  труду, уче
нию; любовь к родному языку и культуре, культур
ным ценностям; при этом менее значимыми стали 
богатство и  власть. Присутствующий ценностный 
дисбаланс (высокий уровень сформированности та- 
кой ценности, как уважение семьи; средний уро
вень сформированности дружелюбия и совестливо
сти; наименьший уровень сформированности та- 
ких ценностей, как уважение отечественных куль
турных традиций, трудолюбие, всемирная отзыв
чивость, практичность, деловитость; несформиро
ванность патриотизма), на наш взгляд, объясняется 
возрастными изменениями иерархической струк-
туры ЦО детей. 

Так, согласно нашему исследованию [27], прове
денному в 2013 г.1, к семи годам у детей уже сформи
рована крепкая духовно-нравственная ценностная 
основа, есть представление о  базовых ценностях. 
В возрасте восьми лет значимы такие важные каче
ства, как «самостоятельный» и «наслаждающийся», 
«любящий хорошо отдохнуть». В возрасте 9–10 лет 
ценность самостоятельности усиливается наравне 
с безопасностью, духовностью, зрелостью, а такие 
ценности, как гедонизм и  стимуляция, ослабля
ются. Незначимы в  возрасте 7–10  лет богатство 
и  власть. Стремление к  получению удовольствия, 
стимулируемое любознательностью и  завышен
ной самооценкой, которое наблюдается у  детей  

1Изучались ЦО школьников в возрасте 7–10 лет – учащихся средних школ Минской области; n = 64; из них 29 девочек 
и 35 мальчиков. Применялась методика «Ценностный опросник» С. Шварца.
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в  возрасте от  семи до  девяти лет, говорит об ак
тивной трансформации смысловой сферы каждой 
маленькой личности. Прослеживается следующая 
тенденция: несмотря на то что дети знают, что «хо
рошо», а что «плохо», они не всегда выбирают цен
ности, выступающие в  качестве принципа жизни. 
В то же время они осознанно выбирают, с чем ком
фортнее жить: с чувством внутреннего нравствен
ного авторитета или с чувством безнравственного 
авторитета. Непрерывная трансформация цен
ностных ориентаций способствует усвоению лич
ной нравственной ответственности и  повышает 
уровень духовности детей [27, с. 205–206].

Иными словами, приоритетные ценности, о ко
торых говорит подрастающая смена, нередко не на
ходят отражения в реальной деятельности. Отчасти 
это несоответствие можно объяснить незнанием 
многими людьми того, что такое ценности, какие 
они бывают и  что означают. Неправильное пони
мание ценностей из-за несформированной изна
чально, в  детстве, ценностной понятийной базы 
приводит к поведению, которое рассогласовывает
ся с личными приоритетными ценностными ори
ентациями. Очевидно, что подрастающее поколе
ние испытывает дефицит в духовно-нравственной 
направленности своего развития. 

В последние годы наблюдается, с одной стороны, 
актуализация потребности в восстановлении таких 
ценностей, как спокойная жизнь, душевная гар
мония, равенство возможностей, интересная ра
бота, с другой – снижение социальной активности 
молодежи, культурных запросов, кризис идеалов 
и утрата духовных ориентиров  [28]. Полагаем, не
развитость духовности спровоцирована в  первую 
очередь недостаточным ценностным воспитанием, 
являющимся основополагающей функцией семьи, 
которая призвана формировать базовые ценности 
маленького человека. Ведь чем сильнее безразли
чие родителей к смысложизненным и культурным 
ценностям, а также соблюдению традиций, тем тя
желее оказываются последствия. 

Особая роль в  этом процессе принадлежит ба
бушкам и дедушкам – их общению с внуками, эмо
циональному контакту с ними, взаимопониманию, 
совместной игре [25, с. 231–232].

На наш взгляд, острота проблемного поля рас
крывается посредством нежелания многих семей 
принимать участие в целенаправленном ценност
ном воспитании детей, искреннем непонимании 
этого процесса ввиду отсутствия знаний о ценно
стях. Завышенные ожидания родителей относи
тельно уровня духовности детей могут приводить 
к отклоняющемуся поведению чад в результате их 
самостоятельного постижения ценностных истин.

В связи с этим попытаемся систематизировать 
причины низкого уровня духовности и  неразви
тости нравственных представлений школьников 
1–4-х классов [19, c. 3–21; 29, c. 15–36; 30, c. 14–16; 

31, c. 14–23; 32, c. 22–24; 33, с. 43–49]. Так, соглас
но логике, были выделены внешние и внутренние 
причины, которые отражены на рисунке.

Далее, к  ошибкам родительского воспитания 
Н. А. Кучуб относит отсутствие педагогических зна-
ний, времени на воспитание детей, ответственно-
сти за их воспитание, сотрудничества между ро
дителями и  детьми, нравственного воспитания, 
чрезмерную опеку, агрессивность по отношению 
к ребенку [34, c. 15–16].

При этом Д. В. Шатров отмечает, что благопри
ятное воздействие на нравственную сферу ре бен- 
ка оказывает зрелость личности родителей (миро
воззренческие позиции, нравственная направлен
ность, психологические характеристики комму
никации с  ребенком), а  также их ориентация на 
экзистенциальные ценности. У  родителей, имею
щих цели в  жизни, временну́ю перспективу, ощу
щающих осмысленность жизни, оценивающих ее 
как интересную и  эмоционально насыщенную, 
конт ролирующих свою жизнь, дети отличаются по
зитивными характеристиками нравственной сфе
ры [32, c. 22–24].

Таким образом, можно сделать следующие вы
воды:

1)  происходящая трансформация ценностных 
ориентаций младших школьников незаметно при
водит к повышению значимости индивидуалисти
ческих ценностей над коллективными, материаль
ных – над духовно-нравственными;

2)  выделение причин низкого уровня духов
ности и  неразвитости нравственных представле
ний школьников 1–4-х  классов позволяет усилить 
внимание общественности к  данной проблеме 
и  сориентироваться в  вопросах ценностного про
свещения родителей и прародителей в целях пре
дотвращения ошибок в воспитании детей;

3) духовно-нравственное становление растуще
го человека требует целенаправленного воспита
ния базовых смысложизненных ценностей (семья, 
здо ровье, дружба, любовь и  др.), которое должно 
начинаться с семьи. В связи с этим сформулируем 
некоторые психологические рекомендации. Роди
телям следует стремиться:

 • подробно объяснять ребенку, что такое ценно
сти и какими они бывают, пытаясь донести до него 
их суть, а также рассказывая, для чего они нужны 
людям и какие из них являются самыми важными; 

 • подкреплять эти знания (понятия) реальными 
примерами из жизни близких;

 • активно вовлекать ребенка в  процесс по
стижения ценностей, чтобы он смог соотнести их 
значимость и свое поведение (при принятии цен
ностей или их отвержении), а также оценить соб
ственные эмоциональные переживания, связан
ные с их осознанием;

 • развивать в  ребенке толерантность и  патри
отическое отношение к  Родине посредством при
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общения к  культуре и  традициям своего народа, 
а также к родному языку;

 • позволять ему самостоятельно идти эмпири
ческим путем ценностного познания: например, 
допускать ошибки (делать неверный выбор), что 
поможет растущей личности выделить для себя 
ценности и принять их, быть готовым следовать им 
в поведении;

 • постараться стать для ребенка ценностным 
духовным примером для подражания;

 • находить иные положительные примеры из 
жизни, иллюстрирующие совокупность наилуч
ших духовных качеств, присущих высокоразви
той личности, которая многого достигла в  своей 
жизни и совершила хорошие поступки ради блага  
людей;

 • объяснять, чем чреват интерес к рискованным 
и  противоправным деяниям, объяснять серьез
ность последствий легкомысленного поведения; 

 • помогать ребенку преодолевать эгоцентризм, 
т. е. показывать, что, кроме его «Я», есть еще дру
гие люди, имеющие свои желания и проблемы. Мо
ральная децентрация поможет объективно увидеть 
ситуацию с разных сторон, понять чувства других 
людей, а также повысит понимание духовно-нрав
ственных ценностей;

 • знакомить ребенка с понятиями «альтруизм», 
«альтруист», «эгоист» для усиления мотивации ис
креннего помогающего поведения, а не из меркан
тильных побуждений;

 • целенаправленно обучать ребенка оказанию 
помощи через уважительное отношение к любому 

Причины низкого уровня духовности и неразвитости  
нравственных представлений школьников 1–4-х классов

The reasons for the low level of spirituality and underdevelopment  
of the morality representations of schoolchildren 1–4 grades
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человеку, т. е. рассказывать, как и в каких ситуа
циях следует помогать нуждающемуся в  помо
щи, в  том числе показывать это на личном при- 
мере;

 • обсуждать с  ребенком, почему он или кто-
либо помог человеку, нуждающемуся в  помощи, 
и как можно было бы поступить еще в данной си
туации;

 • побуждать ребенка к  размышлениям о  том, 
почему многие люди не стремятся помогать друг 
другу, почему они безразличны к  чужому горю 
и являются черствыми;

 • привлекать ребенка к  труду, учебе и  творче
ству, тем самым развивая сильные стороны его 
личности и формируя его ответственность;

 • оказывать влияние на духовно-нравственные 
ценности ребенка посредством фольклора, народ
ных сказок, пословиц и поговорок;

 • объяснять ребенку значимость ценностной по - 
ло ролевой идентификации и подкреплять положи
тельное половое поведение, поскольку если маль
чикам еще свойственны мужские ЦО, то девочкам 
женские ЦО – уже в меньшей степени;

 • расширять мировоззрение ребенка, знакомя 
его с искусством и культурой не только своей Роди
ны, но и других стран;

4) психологам необходимо контролировать про- 
цесс формирования духовно-нравственных ценно
стей детей, проводить своевременную коррекци
онную работу, консультировать родителей и  про
свещать педагогов.

То, каким будет человек будущего, зависит не 
только от психологов, но и  от каждого из нас, от 
нашей активной позиции в  воспитании духовных 
жизненно важных ценностей подрастающего поко
ления – взрослых людей будущего.
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