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Введение. Важнейшая роль в нравственном воспитании учащихся принадлежит развитию нравственных 
представлений о мире. В теории и практике профессионального образования исследуются разные аспек-
ты транслирования морально-нравственных качеств. Изучение ценностного восприятия мира учителя 
как средства развития системы ценностей учащегося рассматривается впервые. Актуальность пробле-
мы исследования обусловлена необходимостью обновления содержания профессиональной подготовки 
школьных учителей в области развития системы нравственных и этических ценностей у учащихся. Целью 
исследования является выявление уровней ценностного восприятия мира учителей как важнейшей компе-
тенции развития нравственных представлений учащихся. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 216 учителей разных регионов Российской Феде-
рации. На основе изучения современной литературы проведены теоретический анализ и систематизация 
отечественного и зарубежного опыта по проблеме морально-нравственного развития личности школьного 
возраста. В ходе эмпирического исследования использовались результаты анкетирования, направленные 
на изучение позиции учителей к необходимости совершенствования профессиональных компетенций 
в области морально-нравственного воспитания учащихся. Исследование способов восприятия учителем 
мира и выявление уровней ценностного восприятия окружающей действительности проводилось посред-
ством двух серий проективной методики «Незавершенное предложение…».
Результаты исследования. Эмпирическое исследование подтвердило гипотезу о том, что компетент-
ность осуществлять морально-нравственное воспитание школьников у большинства учителей основана 
на существующей у них ценностной картине мира. В суждениях учителей по поводу предметов и фактов 
реальной действительности с позиции собственной системы ценностей выявлены два уровня ценностного 
восприятия мира: ценностно-ассоциативный и смыслопорождающий, отличающиеся характером нрав-
ственной категоризации предметов и явлений мира.
Обсуждение и заключение. Результаты исследования повышают значимость представления о профес-
сиональных и личностных возможностях учителя в развитии морально-нравственной сферы учащихся. 
Материалы статьи будут востребованы практикующими учителями, классными руководителями, психо-
логами, преподавателями и студентами, исследующими вопросы развития нравственной сферы личности. 
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Introduction. The development of students’ moral beliefs about the world is an essential component in the pro-
cess of moral education. Various issues concerned with the transmission of moral and ethical values across gen-
erations are investigated in the theory and practice of vocational education. However, the problem of teachers’ 
value perceptions about the world as a means of developing students’ value systems has attracted little research 
attention. For the first time, this study aims to identify the levels of teachers’ value perceptions about the world as 
their most important competence in developing students’ moral beliefs.
Materials and Methods. The research sample included 216 teachers from different regions of the Russian Fede-
ration. On the basis of a review of available scientific publications, a theoretical analysis and systematization of 
Russian and foreign experience in the moral and ethical development of school-age students was carried out. The 
empirical research consisted in a survey aimed at revealing the respondents’ attitude towards improvement of their 
professional competencies in the field of moral and ethical education. The teachers’ value perceptions about the 
world were identified using two series of the projective technique “Incomplete sentence...”. 
Results. The conducted empirical research confirmed the hypothesis that teachers’ competence in implementing 
the moral and ethical education of schoolchildren is based on their existing value systems. An analysis of the 
respondents’ beliefs about objects and facts of reality from the standpoint of their own value system allowed two 
levels of value perceptions to be revealed: value-associative and meaning-generating, which differ in the nature of 
the moral categorization of objects and phenomena of the world.
Discussion and Conclusion. The study confirmed the significance of teachers’ professional and personal com-
petences in developing students’ moral and ethical values. The findings can be of interest for teachers, tutors, 
psychologists, professors and those investigating various aspects of the process of forming students’ moral values.

Keywords: moral concepts, moral judgments, transmitting values, meaning-generating activity, moral categoriza-
tion, moral and ethical competence of a teacher, moral and ethical education of students
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Введение
В условиях мобильности социальных 

процессов, стремительного увеличения 
плотности информационных потоков, 

неопределенности и противоречивости 
задач, стоящих перед современным че-
ловечеством, актуализируются проблемы 
профессиональной подготовки учителей 
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к реализации морально-нравственного 
воспитания учащихся и развития компе-
тенции нравственного суждения в контек-
сте школьного образования. Жизнь лич-
ности и развитие общества традиционно 
рассматриваются в связи с культурными 
ориентирами и морально-нравственной 
сферой человека и сообществ, составля-
ющих данное общество. Особую актуаль-
ность приобретают проблемы становле-
ния и развития отношения к нравственным 
ценностям у сегодняшних школьников, 
что обозначается первостепенной задачей 
современной образовательной системы – 
«духовно-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся»1. 

Начало ХХI в. ознаменовано публика-
циями отечественных и зарубежных уче-
ных, посвященными проблемам мораль-
но-нравственного развития подрастающих 
поколений не только в теоретико-методо-
логическом2 [1; 2], но и в методическом 
аспектах [3; 4]. Особого внимания заслу-
живает определение сущностных характе-
ристик современного нормативного образа 
педагога как воспитателя [5] и представ-
ление научно-теоретических основ ме-
тодики преподавания и воспитания уча-
щихся в образовательных учреждениях3. 
М. И. Мухиным показана эволюция от-
дельных теоретико-методологических ос-
нов воспитания [6]. В. Н. Клепиковым 
анализируются потенциал воспитывающе-
го образования [7] и возможности духов-
но-нравственного воспитания на предметах 
естественно-математического цикла [8]. 
С. И. Поповой обоснована идея регулиро-
вания эмоциональных состояний учаще-
гося посредством «смыслового восхож-
дения», сопровождаемого учителем [9]. 
Значимые исследования посвящены про-
блеме профессиональной подготовки учи-
телей к развитию морально-нравственной 
сферы учащихся4 [10; 11]. 

В проведенном исследовании мы кон-
центрируемся на изучении нравственных 
представлений учителей, рассматривая их 
в качестве одного из компонентов развития 
морально-нравственной сферы и средством 
формирования мировоззрения у учащихся. 
Целью данного исследования является вы-
явление готовности российских учителей 
к развитию нравственных представлений 
учащихся в современных условиях. Вы-
борку для проведения эмпирической части 
исследования составили учителя системы 
общего образования, зарегистрированные 
в качестве организаторов мероприятий Об-
щероссийской олимпиады школьников по 
основам православной культуры на сайте 
данного проекта. Поскольку предмет «Ос-
новы православной культуры» с 2008 г. 
изучается в российских школах в экспери-
ментальном режиме, а в олимпиаде по это-
му предмету участвуют преимущественно 
учителя, обладающие инициативой в реа-
лизации духовно-нравственного воспита-
ния и развития учащихся, мы выделили 
данный сегмент учителей как репрезента-
тивную выборку, представляющую инно-
вационную образовательную среду в деле 
нравственного воспитания школьников. 

В качестве важного компонента готов-
ности исследуется способность учителя 
к продуктивному мышлению, которое от-
личается от мышления на уровне мораль-
ных суждений (moural judgment) о поступ-
ках своим преобразующим характером. 
Преобразующее мышление учителя опре-
деляется нами как готовность и результат 
смыслопорождающей деятельности, ког-
да он проявляет способность к распред-
мечиванию знака через раскрытие в нем 
культурного опыта человечества. Посред-
ством деятельности распредмечивания 
объекты и факты реальной действитель-
ности, окружающие школьника в обы-
денной жизни, наполняются (осознанно 

1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] / 
А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. 4-е изд. М.: Просвещение, 2014. 29 с. URL: https://schsv760.
mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5dc90b2cd145a.pdf (дата обращения: 01.06.2020). 

2 Новикова Л. И. Педагогика воспитания: Избранные педагогические труды. М.: ПЕР СЭ, 2010. 335 с.
3 Щуркова Н. Е. Система достойного воспитания. Изд-во АСТ, 2020. 256 с.
4 Тряпицына А. П. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 

2017. 304 с. URL: https://books.google.ru/books?id=l8xLDAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=ru#v=onep-
age&q&f=false (дата обращения: 01.06.2020).
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или неосознанно) ведущими ценностями 
и смыслами.

Сами по себе предметы и факты дей-
ствительности не обладают собственными 
ценностями и смыслами, они приобрета-
ют эти свойства в процессе мыслитель-
ной деятельности учителя. Например, 
«трава – не только растение, но проби-
вающиеся сквозь асфальт сила и жажда 
жизни», «скамейка – не просто мебельное 
изделие с сиденьем для нескольких че-
ловек, но и забота о человеке», «меховая 
шуба – не только предмет роскоши, но 
и драма жизни». Смыслопорождающая 
деятельность учителя не предполагает 
готовых шаблонов, она развивает актив-
ность и самостоятельность мыслительной 
деятельности, в результате которой учи-
тель проявляет умения обобщать явления 
и события жизни с позиции нравственных 
ценностей и смыслов. Механизмом реа-
лизации подобной деятельности учителя 
выступает «нравственная категоризация», 
под которой «понимается особый способ 
мышления, позволяющий отражать окру-
жающую действительность с позиции 
ценностей непрагматического характера 
путем соотнесения свойств и признаков 
объектов, а также явлений действительно-
сти с нравственными и этическими кате-
гориями» [12, с. 257]. 

В соответствии с поставленной целью 
решены следующие задачи исследования:

1) выявлены значимость формирования 
нравственных суждений учителя в между-
народных исследованиях и существующие 
в отечественном и зарубежном опыте опи-
сания способов трансляции нравственных 
и этических ценностей у учащихся;

2) определена в качестве важнейшей 
компетенции учителя для развития нрав-
ственных представлений учащихся его 
способность к смыслопорождающей дея-
тельности;

3) обозначены ключевые направле-
ния развития практической готовности 

учителя в совершенствовании нравствен-
ных представлений учащихся.

Теоретическая значимость исследова-
ния состоит в расширении возможностей 
психолого-педагогического процесса раз-
вития морально-нравственной сферы уча-
щихся посредством преобразующего мыш-
ления учителя. Практическая значимость 
определяется обозначенными ориентирами 
подготовки учителей к целенаправленному 
процессу развития нравственных и этиче-
ских ценностей учащихся средствами пре-
образующего мышления.

Обзор литературы
В контексте традиционных исследова-

ний зарубежные коллеги рассматривают 
проблему становления морального со-
знания с позиции когнитивного подхода, 
в рамках которого морально-нравственное 
развитие личности сводится к интеллекту-
альному5 развитию и соотносится с такими 
понятиями, как «моральное мышление» 
и «моральные суждения». Согласно теории 
развития морального сознания Ж. Пиаже, 
морально-нравственное развитие ребенка 
определяется усвоением личностью норм 
морали и соответствующим им формам 
поведения. Однако опора на когнитивный 
подход в вопросах морально-нравствен-
ного развития не дает возможности объ-
яснить противоречия, обнаруживающиеся 
между уровнями нравственного развития 
личности и ее поведением в реальной жиз-
ни. Следуя принципам культурно-истори-
ческой психологической науки6, учащий-
ся в процессе усвоения моральных норм 
и правил на вербальном уровне должен 
овладеть ими как частью своего сознания, 
что предполагает необходимость воздей-
ствия педагога на мотивы поступков уча-
щегося, вырабатывая у него определенное 
личностное отношение к формам поведе-
ния человека. 

Анализ работ современных зарубеж-
ных и отечественных исследователей де-

5 Piaget J. The Moral Judgment of the Child [Электронный ресурс]. London: Kegan Paul, Trench, Trubner 
and Co. 1932. URL: https://archive.org/details/moraljudgmentoft005613mbp/page/n433/mode/2up (дата обра-
щения: 01.06.2020); Kohlberg L. Essays on Moral Development // The Psychology of Moral Development / eds. 
by L. Kolhberg. San-Francisco: Harper and Row, 1984. Vol. 2. 580 p.

6 Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: АСТ. 2005. 670 с.
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монстрирует активный поиск способов 
и средств воздействия на морально-нрав-
ственную сферу учащегося в контексте 
школьного образования. Предметом боль-
шинства научных исследований являются 
механизмы интериоризации моральных 
норм в структуры индивидуального со-
знания субъекта и развитие нравственных 
суждений. Современные подходы к фор-
мированию морально-нравственной сфе-
ры учащихся охватывают широкий спектр 
педагогической работы: использование 
произведений художественной литерату-
ры, примеров из жизни замечательных 
людей, образцов красоты7 [13; 14], а так-
же многообразие рефлексивных, тренин-
говых видов, оказывающих влияние на 
эмоциональную сторону личности учаще-
гося и актуализацию духовно-нравствен-
ных качеств человека. Зарубежные коллеги 
(Б. Энгелен, А. Томас, А. Арчер и Н. ван де 
Вен) особо выделяют роль влияния образ-
цов истории на поведение учащегося. При 
этом отмечается значение «восхищения» 
нравственными образцами в формирова-
нии «глубоко мотивирующей» эмоции, 
что предполагает необходимость уделять 
внимание яркому языку, детальным кар-
тинам обстоятельств, вызывающих эмо-
циональные реакции и «желательные по-
веденческие эффекты» у учащихся [15].

Большинство исследований отечествен-
ных и зарубежных авторов рассматривают 
метод моральных дилемм для развития 
моральных суждений (moural judgment) 
в качестве средства нравственного вос-
питания [16; 17]. Согласно убеждениям 
П. Мейндл, Э. Квирк и Дж. Грэм, школам 

рекомендуется меньше внимания уделять 
«явным» формам воспитательного воздей-
ствия в виде моральных инструкций [18]. 
Лучшие стратегии в области нравственного 
становления личности опираются на скры-
тые формы, на так называемые «мудрые» 
вмешательства (“wise” interventions), об-
ладающие кратковременным, но мощным 
потенциалом влияния на сознание и пове-
дение учащихся.

Голландский ученый в области нрав-
ственного воспитания В. Вейгелерс ввел 
концепт «стимулирование ценности». Ис-
следователь показал, что учителя не могут 
быть нейтральны в своих педагогических 
действиях, в процессе преподавания учеб-
ной программы они явно или имплицитно 
предъявляют нравственные ценности в са-
мых разных ситуациях и формах: в диа-
логе с учащимися, демонстрируя свои 
нравственные ориентиры через примеры 
и ответы на вопросы8. Нравственная дея-
тельность учителей анализируется автора-
ми с позиции трех типов рефлексии учите-
лей: содержания, процесса и критического 
размышления, что помогает учителю вно-
сить свой вклад в моральный климат клас-
са, в моральное сознание учеников и даже 
в моральный облик самого учителя [19]. 

В Германии педагогическая дискус-
сия формирования компетенции оценоч-
ных суждений учителя, а также развития 
моральных ценностей и ценностных ори-
ентаций учащихся на уроках не только 
гуманитарных, но и естественно-научных 
дисциплин активизировалась с введени-
ем национальных образовательных стан-
дартов9 [20‒22]. Например, в описании 

7 Henkel Ch. Oasen in der textwüste. interviewstrukturierung, datenaufbereitung und emowerment der be-
fragten durch mindmaps / C. Höger, S. Arzt (ed.) Empirische religionspädagogik und praktische theologie. Me-
tareflexionen, innovative forschungsmethoden und aktuelle befunde aus projekten der section “Empirische reli-
gionspädagogik der AKRKˮ. Freiburg; Salzburg, 2016. S. 137–147; Piaget J. The Moral Judgment of the Сhild. 

8 Veugelers W. Learning and Teaching in Critical-Democratic Citizenship Education. Utrecht: Universite-
it voor Humanistiek, 2019. URL: https://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3400/afscheidsrede%20
WV.pdf?sequence=1 (дата обращения: 01.06.2020).

9 Hügli A. Urteilskraft und takt. Eine exploration im feld der “taktiler bildungˮ // Urteilskraft und Päda-
gogik. Beiträge zu einer pädagogischen handlungstheorie / hrsg. B. Fuchs, C. Schönherr. Würzburg: Königsau-
sen & Neumann, 2007. S. 111–124; Bildungsstandards im fach physik für den mittleren schulabschluss. Bes-
chluss vom16.12.2004 : Sekretariat der ständigen konferenz der kultusminister der länder in der Bundesrepublik 
Deutschland (Hrsg.). München: Luchterhand, 2005; Sadler T. D. Socio-scientific Issues as Contexts for Lear-
ning and Practice in Science Education // Naturwissenschaftliche bildung als beitrag zur gestaltung partizipativer 
demokratie: Gesellschaft für didaktik der chemie und physik. Jahrestagung in Potsdam / Höttecke D. (Hrsg.). 
Münster, LIT-Verlag, 2010. S. 6–16. URL: https://play.google.com/books/reader?id=J8jJdV_Mf6kC&hl=en&p-
g=GBS.PP1 (дата обращения: 01.06.2020).

https://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3400/afscheidsrede%20WV.pdf?sequence=1
https://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3400/afscheidsrede%20WV.pdf?sequence=1
https://play.google.com/books/reader?id=J8jJdV_Mf6kC&hl=en&pg=GBS.PP1
https://play.google.com/books/reader?id=J8jJdV_Mf6kC&hl=en&pg=GBS.PP1
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образовательных компетенций по пред-
мету «Физика» термин компетенции оце-
ночных суждений означает «определять 
и формулировать оценочные суждения 
о физических явлениях в различных кон-
текстах»10. Терминологическое обоснова-
ние данного подхода можно найти в на-
учном направлении изучения моральной 
структуры и ее содержательных компо-
нентов на уроке11 [23]. Однако в контексте 
актуального анализа компетенции оцени-
вания учителем ученических суждений 
выяснилась содержательная недостаточ-
ность сформулированной компетенции. 
Сравнение терминов компетенции су-
ждения в предметных образовательных 
стандартах показало, что, если в физике 
и других научно-естественных дисципли-
нах эта компетенция представлена гете-
рогенно и обобщенно, то в рамках обще-
ственно-научных дисциплин способность 
к суждениям сформулирована с позиции 
достижения целей ‒ как компетенция вос-
питания до уровня зрелости мышления 
и создание условий для партиципации уча-
щихся в социальных дискурсах. Различ-
ное понимание компетенции ценностного 
суждения у учителей обосновало необхо-
димость дополнительных тематических 
исследований. В рамках эксплоративного 
исследования «представления и восприя-
тия учителей компетенции оценивания 
в контексте национальных образователь-
ных стандартов» [20]. М. Мрохен, Д. Хёт-
теке провели интервью с учителями-пред-
метниками (по биологии, химии, физике 
и политике). В целом у учителей была 

выявлена слабо выраженная связь между 
ценностным суждением о знании и препо-
даваемой дисциплины. Скорее всего, это 
объясняется тем, что учитель естествен-
но-научных дисциплин стремится к оцени-
ванию знаний с позиции научной объектив-
ности, исключая при этом нравственную 
оценку. Анализ интервью позволил вы-
делить 4 типологические группы учите-
лей, для которых были разработаны диф-
ференцированные курсы по повышению 
их квалификации. В интернациональных 
публикациях данная тема параллельно 
развивалась в различных научных кон-
текстах: science literacy12 [24; 25], science 
for citizenship13 [26; 27], а также desicion 
making in socioscintific issues14 [28]. В на-
стоящее время немецкие исследования 
формирования компетенций суждения 
затрагивают широкий спектр вопросов. 
К ним относятся, например, задачи разви-
тия картины мира, открытости для мира, 
воспитания гражданина мира, развития 
нравственных представлений и деятель-
ности, которые включают научные зна-
ния и этические ценности знания и т.д. 
Актуальным представляется исследование 
моральных суждений в рамках эмпириче-
ских исследований религиозной педагоги-
ки и практической теологии15. Эмпириче-
ские исследования суждений охватывают 
не только форму и содержание суждения 
ученика о знании, но и дидактико-мето-
дические компетенции учителя, вопросы 
нарративной компетенции и историческо-
го образования смысла у подрастающе-
го поколения. В своем эмпирическом 

10 Bildungsstandards im Fach Physik für den mittleren Schulabschluss.
11 Althof W. Moralerziehung in der Schule: Theorie und Praxis. Ein Literaturbericht / A. Regenbogen (ed.). 

Moral und Politik – soziales Bewusstsein als Lernprozess. Köln, 1984. S. 16–165; Oser F. Möglichkeiten und 
Grenzen der Anwendung des kohlbergschen Konzepts der moralischen Erziehung in unseren Schulen // Mor-
alische Urteilsfähigkeit. Eine Auseinandersetzung mit Lawrence Kohlberg / Hg. G. Lind, J. Raschert. Weinheim, 
1987. S. 44–53. URL: http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/pdf/Lind-1987_Raschert_moralische-urteilsfae-
higkeit.pdf; Schläfli A. Förderung der sozial-moralischen Kompetenz: Evaluation, Curriculum und Durchführung 
von interventionsstudien. Europäische Hochschulschriften. 1986. № 6.

12 Bybee R. Achieving Scientific Literacy: From Purposes to Practices. Heilmann: Portsmouth, 1997. URL: 
https://eric.ed.gov/?id=ED461491 (дата обращения: 01.06.2020).

13 Collins H. M., Evand R. Rethinking Expertise. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
14 Zeidler D. L. The Role of Moral Reasoning on Socioscientific Issues and Discourse in Science Education. 

Dordrecht: Academic Publishers, 2003. URL: https://www.researchgate.net/publication/318306792_The_Role_
of_Moral_Reasoning_and_Discourse_in_Science_Education (дата обращения: 01.06.2020).

15 Höger C., Arzt S. (ed.) Empirische Religionspädagogik und praktische Theologie. Metareflexionen, inno-
vative forschungsmethoden und aktuelle befunde aus projekten der sektion “Empirische religionspädagogik der 
AKRKˮ.Freiburg; Salzburg, 2016.

http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/pdf/Lind-1987_Raschert_moralische-urteilsfaehigkeit.pdf
http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/pdf/Lind-1987_Raschert_moralische-urteilsfaehigkeit.pdf
https://eric.ed.gov/?id=ED461491
https://www.researchgate.net/publication/318306792_The_Role_of_Moral_Reasoning_and_Discourse_in_Science_Education
https://www.researchgate.net/publication/318306792_The_Role_of_Moral_Reasoning_and_Discourse_in_Science_Education
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исследовании «Работа с картинками зла» 
М. Камеран использует метод «проявле-
ния фото» (photo elicitation) для созда-
ния образов и символов зла16; К. Хенкель 
применяет графический метод работы с 
плакатом (mindmap) для оформления су-
ждений, а также образов и смыслов по 
теме миграции17. Как формируются цен-
ностные суждения учителей и их учени-
ков, как оценивают учителя ученические 
ценностные суждения в контексте пред-
мета ‒ эти вопросы были и остаются 
одной из противоречивых задач немец-
кой современной школьной педагогики, 
методики преподавания этики, религии, 
философии.

Таким образом, несмотря на много-
численность публикаций по проблеме раз-
вития системы нравственных ценностей 
у учащихся в контексте профессионально-
педагогического образования, практиче-
ски отсутствуют исследования по пробле-
ме ценностного восприятия окружающего 
мира учителем. Авторы статьи впервые 
в отечественной и зарубежной практике 
изучают уровни ценностного восприятия 
мира учителя, осуществляемые средства-
ми непрагматического мышления.

Материалы и методы
Методологическим основанием иссле-

дования является культурно-деятельност-
ная психология, рассматривающая фено-
мены воспитания как процесс и результат 
человеческой деятельности. 

Оценка готовности учителей к разви-
тию нравственных представлений учащих-
ся осуществлялась посредством: 1) выяв-
ления профессиональной позиции учителя 
к необходимости совершенствования их 
профессиональных знаний и умений в об-
ласти становления морально-нравствен-
ной сферы учащегося; 2) анализа сужде-
ний учителей по оцениванию уровня 
научно-методической готовности учителей 

к развитию нравственных представлений 
у учащихся средствами смыслопорожда-
ющего мышления. Первая задача реша-
лась анкетированием, в рамках которого 
определялись используемые учителями 
средства и формы деятельности в области 
развития нравственной сферы, реализу-
емые в процессе урочной и внеурочной 
деятельности, а также мотивация учи-
телей для развития профессиональных 
компетенций в данной области. Вторая 
задача – определение способа восприятия 
учителем мира – осуществлялась посред-
ством выполнения двух серий заданий. 
Для этого учителям предлагалось завер-
шить предложение: «Я вижу …», исполь-
зуя выражения собственных суждений по 
отношению к определенным понятиям 
(школа, календарь, лес и т. д.) [29], фактам 
действительности (ученики, стоя привет-
ствующие учителя; цветы, посаженные 
на клумбе; публика, стоя приветствующая 
артистов и т. д.). Проведен качественный 
анализ восприятия учителем мира, в ре-
зультате которого выделены два способа: 
предметный и ценностный (таблица). Да-
лее исследовались уровни ценностного 
способа восприятия мира учителем: цен-
ностно-ассоциативный и смыслопорож-
дающий.

Предметный способ определен как 
реакция учителя к восприятию предметов 
и фактов окружающего мира с позиции 
их утилитарного значения, прагматиче-
ских ценностей. Ценностный – как реак-
ция учителя интерпретировать предметы 
и факты действительности с позиции их 
социального значения, влияния на жизнь 
человека, личностного смысла. Типоло-
гизация ценностного способа восприятия 
учителей мира основывается на результа-
тах выполнения двух заданий по харак-
теру осуществленной ими категоризации 
предметов и фактов мира с позиции нрав-
ственных и этических ценностей.

16 Cameran M. Arbeit an Bildern des Bösen. Photo elicitation als Methode der qualitativ-empirischen reli-
gionspädagogik / C. Höger, S. Arzt (ed.) Empirische religionspädagogik und praktische Theologie. Metareflex-
ionen, innovative forschungsmethoden und aktuelle Befunde aus Projekten der Sektion “Empirische Religion-
spädagogik der AKRKˮ. Freiburg; Salzburg, 2016. S. 125–137.

17 Henkel Ch. Oasen in der Textwüste. Interviewstrukturierung, Datenaufbereitung und Emowerment der 
befragten durch Mindmaps.
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Для числовой оценки высказывания 
учителей применялась двухбалльная по-
рядковая шкала. В числовых показателях 
цифра 1 кодировала предметный уровень 
восприятия учителей, ценностный уро-
вень кодировался двумя цифрами: 2 – уро-
вень ценностной ассоциации, 3 – уровень 
присутствия нравственной категоризации 
в высказываниях каждого учителя и ча-
стоту их проявлений. 

Результаты исследования
Проведенное эмпирическое исследо-

вание позволило сформулировать выводы 
и подтвердить их статистическими мето-
дами обработки эмпирических данных. 

С помощью анкетирования учителей 
была выявлена имеющаяся устойчивая мо-
тивация к развитию их готовности осущест-
влять морально-нравственное воспитание 
школьников. Учителя продемонстрирова-
ли использование в своей деятельности 
разнообразных традиционных и иннова-
ционных форм воспитательной работы 

Т а б л и ц а. Результаты распределения учителей по способам восприятия мира, % от об-
щего числа учителей
T a b l e. Results of the distribution of teachers according to their ways of perceiving of the world, 
% from the total number 

Способы восприятия мира /  
Modes of world perception

Значения частоты проявления ценностного 
восприятия мира, % / Frequency of manifestation of 

the value perception about the world, %
Предметный уровень / Level of objects

Восприятие мира предметов / Perception of the 
world of objects

2

Восприятие фактов действительности / Perception 
of the facts of reality 

0

Уровни восприятия мира /  
Levels of world perception

Значения частоты присутствия нравственной 
категоризации в высказываниях учителей, % / 

Frequency of moral categorization in the respondents’ 
answers, %

Ценностный уровень / Level of values
Восприятие мира предметов средствами ассоциа-
тивного мышления / Perception of the world of ob-
jects using associative thinking

84

Восприятие фактов действительности средствами 
ассоциативного мышления / Perception of the facts 
of reality using associative thinking

82

Восприятие фактов действительности средствами 
нравственной категоризации / Perception of the facts 
of reality using moral categorization 

18

Восприятие мира средствами нравственной катего-
ризации / Perception of the world using moral catego-
rization

14

с учащимися: словесных (этические бесе-
ды, дебаты, диалоги, студийные занятия, 
круглые столы и др.), практических (экс-
курсии, конкурсы, фестивали, олимпиады, 
квесты) и наглядных (выставки, экскур-
сии). Большинство из них (92 %) выразило 
желание получить дополнительную науч-
но-методическую подготовку в области 
становления морально-нравственной сфе-
ры учащихся. 

Проведенный опрос показал, что целе-
направленное развитие нравственной сфе-
ры учащихся осуществляется преимущест-
венно в процессе преподавания предметов 
гуманитарного цикла (история, литерату-
ра, обществознание, краеведение, музыка), 
а также при проведении внеурочной дея-
тельности. При этом предметное содержа-
ние естественно-научных дисциплин, как 
правило, остается за границами воспита-
тельной деятельности учителя. Отчасти 
это объясняется особенностями иссле-
довательской выборки и показывает пер-
спективу использования дополнительных 
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воспитательных ресурсов в преподавании 
предметов негуманитарного профиля.

Основное значение исследования со-
стоит в выявленной авторами процеду-
ре исследования готовности учителей 
к формированию нравственных представ-
лений у учащихся. Процедура включала 
изучение нравственных суждений учи-
телей о мире. Впервые в отечественной 
и зарубежной теории и практике профес-
сионального педагогического образования 
нравственные суждения учителей оце-
нивались как способность осуществлять 
преобразующую деятельность, что пред-
полагает умение категоризации предметов 
и явлений мира с позиции нравственных 
и этических ценностей. 

Выполненные задания показали, что 
значительная часть педагогов (98 %), наря-
ду с предметным восприятием мира, ори-
ентирована к его ценностной интерпрета-
ции. 2 % учителей не выявили способность 
к ценностному восприятию мира. 

Вместе с тем ценностное восприятие 
мира осуществляется учителями на раз-
ных уровнях: 

Уровень 1: ценностно-ассоциативный. 
Ответы учителей демонстрировали уме-
ние соотносить предметы и факты дей-
ствительности с нравственными ценностя-
ми посредством операций ассоциативного 
мышления. Например, школа – это уваже-
ние, содружество, творчество. 

Уровень 2: смыслопорождающий. От-
веты учителей были представлены в об-
разной или символической форме (тогда 
та же школа – это очаг культуры, олимп 
духовно-нравственных достижений, храм 
знаний), что демонстрировало более высо-
кий уровень обобщения, осуществляемый 
учителем, поскольку в данном случае 
обобщение проводится не путем сравне-
ния, а на основе операций метафорическо-
го или символического сравнения. 

В качестве примеров выявленных в ис-
следовании двух типов мышления на осно-
ве ценностных суждений учителей приве-
дем следующие высказывания.

«Школа»:
1) уровень предметного восприятия 

мира: «здание, в котором получают зна-
ния, умения и навыки»; «место работы»;

2) уровень ценностно-ассоциативного 
восприятия мира: «уважение, содруже-
ство, творчество»;

3) уровень смыслопорождающего 
мышления: «очаг культуры», «олимп ду-
ховно-нравственных достижений».

«Календарь»:
1) уровень предметного восприятия 

мира – «справочник дат, информацион-
ный лист»;

2) уровень ценностно-ассоциативного 
восприятия мира – «память о радостных 
событиях жизни»;

3) уровень смыслопорождающего 
мышления – «круг жизненных событий», 
«навигатор “знаменательныхˮ дат», «ско-
ротечность бытия».

«Светильник»:
1) уровень предметного восприятия 

мира – «прибор для освещения какого-ли-
бо пространства»;

2) уровень ценностно-ассоциативного 
восприятия мира – «тепло и уют в доме»;

3) уровень смыслопорождающего 
мышления – «продукт длительного эво-
люционного развития от лучины до све-
тодиода», «высота человеческой мысли».

Пример анализа комбинированной кар-
тинки: «цветы, посаженные на клумбе»:

2) уровень ценностно-ассоциативного 
восприятия мира – «красота, беззащит-
ность, Божий дар, труд человека»;

3) уровень смыслопорождающего 
мышления – «образец рукотворной красо-
ты», «красота и совершенство в малом».

«Скамейка у подъезда»:
1) уровень предметного восприятия 

мира – «место, где можно отдохнуть»;
2) уровень ценностного ассоциатив-

ного восприятия мира – «культура, ува-
жение, забота»;

3) уровень смыслопорождающего 
мышления – «красота человеческих отно-
шений».

Проведено сравнение ответов учителей 
по уровням восприятия мира: ценностно-ас-
социативное и смыслопорождающее. Срав-
нительный анализ двух уровней восприятия 
мира (t-критерий Стьюдента) обнаружил 
значимые различия (р < 0,05): учителя ча-
ще проявляли уровень восприятия мира 
посредством ценностно-ассоциативного 
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мышления, в сравнении с умением осу-
ществлять смыслопорождающую дея-
тельность.

Выделенные уровни ценностного вос-
приятия мира характеризуются разной сте-
пенью обобщения, осмысленности окру-
жающей действительности. Способность 
учителя транслировать нравственные цен-
ности посредством преобразующей дея-
тельности позволяет предъявлять уча-
щемуся окружающий мир с позиции 
широких, глубоких и оригинальных цен-
ностей и смыслов.

Обсуждение и заключение
Исследование степени готовности учи-

телей к развитию нравственных представ-
лений учащихся показало высокий уро-
вень мотивации учителей, находящихся 
в инновационной образовательной среде, 
к совершенствованию профессиональных 
компетенций в области воспитания уча-
щихся. Уровень сформированности нрав-
ственных представлений учителей как 
в отечественной, так и в зарубежной прак-
тике обусловливает их профессиональную 
готовность к использованию в системе 
школьного образования широкого спектра 
традиционных и инновационных форм 
деятельности, методов и средств.

Требования современного и быстро 
изменяющегося мира актуализируют фор-
мирование новой способности педагога 
абстрагироваться от прагматических за-
дач нравственного воспитания, переходя 
к совместной с обучающимися смыслопо-
рождающей деятельности, базирующейся 
на умении преобразовывать восприятие 
мира, предметов, фактов и явлений в кон-
тексте осознаваемого смысла – от обы-
денного сознания до общечеловеческих 

ценностей. В качестве инструментария 
развития нравственных ценностей уча-
щегося выступает способность учителя 
к преобразующей деятельности по обнару-
жению за предметами и фактами действи-
тельности нравственных ценностей и мо-
ральных смыслов. Этот вид деятельности 
определяется авторами как смыслопреоб-
разующая деятельность учителя, которая 
требует практического применения в усло-
виях быстро изменяющихся нравственных 
ориентировок и устаревающих моральных 
смыслов. Интеграция теории и практики 
смыслообразующей деятельности учителя 
определяет базис формирования его про-
фессиональной готовности к развитию 
нравственных представлений учащихся 
в инновационных условиях модернизации 
образования, в том числе в кризисных ус-
ловиях перехода образования к смешан-
ным формам обучения, что обусловлено 
глобальными проблемами современности.

Овладение учителем способности 
к смыслопорождающей деятельности по-
зволит ему пластично решать проблемы 
смены нравственных ориентиров и домини-
рующих в обществе моральных установок, 
а также поможет развивать нравственные 
представления учащихся в образователь-
ном процессе. Полученные в исследовании 
результаты расширяют возможности для 
дальнейшего изучения проблем нравствен-
ного воспитания, диагностики нравствен-
ного развития учащихся, исследования 
механизмов формирования профессио-
нальной готовности и способности учите-
лей к морально-нравственному обучению, 
а также позволяют решать научно-практи-
ческие задачи, актуализированные в соот-
ветствии с современными вызовами в си-
стеме школьного образования. 
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