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Аннотация. В данной статье рассматривается потенциал и особенности формирования в университете у 

будущих педагогов профессиональной готовности развивать и транслировать обучающимся семейных цен-

ностей. Актуальность темы обусловливается кризисным состоянием современной семьи и необходимостью 

трансляции подрастающему молодому поколению ценностей традиционной семьи. Особенностями данного 

процесса понимаются автором своеобразие современного поколения юношества, специфика деятельности 

преподавателей педагогических профилей подготовки в университете, а также совокупность целевых, со-

держательных и процессуальных черт, модифицирующихся в ситуации трансформации аксиосферы совре-

менного гражданина. Выделенная автором совокупность личностно-ориентированных, социально-ориенти-

рованных, гражданско-ориентированных, художественно-ориентированных, рефлексивно-ориентированных 

и профессионально-ориентированных групп семейных ценностей целенаправленно формируется в выделен-

ных образовательных условиях семейной коммуникации, досуговой деятельности, общественных объедине-

ний, а также организации общего, дополнительного и профессионального образования. Рассмотрены приме-

ры семейного обучения на образовательных платформах с виртуальным наполнением, примеры использова-

ния в университетском образовании хакатонов, конкурсов профессионального мастерства, STEAM-проекти-

рования. Обобщенные особенности формирования и трансляции обучающимся семейных ценностей буду-

щими педагогами в университетском образовании (адаптивность под конкретное место, время, объем учеб-

ной нагрузки, гибридность, непрерывность, возможность возвращаться к какому-то материалу, персонализи-

рованный темп, объем, стиль и сопровождение образования с возможностями самоуправления и его коррек-

тировки) вызывают интерес у современных студентов и повышают их профессиональную мотивацию. 

Ключевые слова: ценности; семейные ценности; трансляция семейных ценностей; типология семейный 

ценностей; особенности формирования семейных ценностей; профессионально-педагогическое образование; 

университет. 
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Abstract. This article examines the potential and features of the formation at the university of future teachers of 

professional readiness to develop and transmit family values to students. The relevance of the topic is determined by 

the crisis state of the modern family and the need to broadcast the values of the traditional family to the younger ge-

neration. The author understands the peculiarities of this process as the originality of the modern generation of youth, 

the specifics of the activities of teachers of pedagogical training profiles at the university, as well as a set of targeted, 

substantive and procedural features that are modified in the situation of transformation of the axiosphere of a modern 

citizen. The set of personality-oriented, socially-oriented, civic-oriented, artistically-oriented, reflexively-oriented 

and professionally-oriented groups of family values highlighted by the author is purposefully formed in the selected 

educational conditions of family communication, leisure activities, public associations, as well as organizations of 

general, additional and vocational education. Examples of family education on educational platforms with virtual 

content, examples of the use of hackathons in university education, a professional skills competition, and STEAM 

design are considered. Generalized features of the formation and transmission of family values to students by future 

teachers in university education (adaptability to a specific place, time, amount of study load, hybridity, continuity, 

the ability to return to some material, personalized pace, volume, style and support of education with the possibilities 

of self-government and its adjustments) arouse interest among modern students and increase their professional moti-

vation. 

Keywords: values; family values; translation of family values; typology of family values; features of family values 

formation; vocational and pedagogical education; university. 

Первая четверть XXӀ века подходит к концу и зна-

менует если не «власть техники над душой челове-

ка» (Д. Андреев), то такое значимое ускорение тем-

пов цивилизационного развития, которое обусловле-

но научно-техническим прогрессом и цифровой транс-

формацией всех сфер жизнедеятельности человека, 

т.н. цифровым обществом на основе четырех веду-

щих технологий: сетей, баз больших данных, алгорит-
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мов и платформ. Взрывообразная динамика электрон-

ных средств детерминировала цифровую революцию 

и трансформацию сферы образования, акселератора-

ми развития которых стали цифровые технологии и 

телекоммуникационные системы. Мы становимся сви-

детелями расширения ареала использования искус-

ственного интеллекта, например, ChatGPT (цифровая 

языковая модель обучения для генерации текста и 

ответов на вопросы) в 2022 году впервые отмечен 

соавтором статей в международных высокорейтин-

говых индексируемых изданиях, например, форми-

рующего списки Scopus издательского дома Elsevier. 

Иммерсивные технологии, как набор инструментов и 

методик погружения человека в окружающее про-

странство с использованием всех органов чувств «(на 

основе потенциала виртуальной реальности (Virtual 

Reality, VR), дополненной реальности (Augmented Rea-

lity, AR), смешанной реальности (Mixed Reality, MR) 

и расширенной реальности (Extended Reality, XR)» 

[1, с. 41], занимают все большее место в образова-

тельной практике и педагогических исследованиях, 

утрачивая развлекательный характер и развивая об-

разовательный, креативный, футурологический и ис-

следовательский потенциал. Исследователи все боль-

шего круга наук (педагогики, психологии, культуро-

логии, кибернетики и т.п.) признают изменение тра-

екторий и способов познания. 

«Транснациональные, транскультурные, трансдис-

циплинарные процессы, происходящие в глобальном 

информационно-образовательном пространстве, сти-

рают границы между людьми, странами, областями 

знания, обеспечивая возможность аккумуляции ис-

торического и современного опыта человечества на 

цифровой основе» [2, с. 68]. Современный уровень 

цифровизации учебной и профессиональной инфор-

мации не только категорирует доступность образо-

вания и возможность каждого стать конкурентоспо-

собным и получить желаемый им уровень, но и кон-

статирует кризис доверия к его классическим образ-

цам общего (школы) и профессионального (универ-

ситета) уровней. 

Молодежь, особенно представители поколения Z 

(которых часто называют детьми сети, рожденными 

в сети) исследователями наделяются разными образ-

ными маркерами. Например, В.П. Шалаев использует 

понятие «бифуркационный человек», который «ха-

рактеризуется крайней степенью неустойчивости и 

нестабильности; принципиально не определён в пу-

тях своего дальнейшего развития; чрезвычайно чув-

ствителен к внешним, идущим от общества, и внут-

ренним, идущим от чувств и эмоций, малым воздей-

ствиям» [3, с. 96]. Вместе с тем обобщенный пред-

ставитель молодежи характеризуется современными 

исследователями, акцентируя внимание на таких чер-

тах, как: 

– сочетание разнонаправленных полюсов воспри-

ятия (критически и иронично, погруженно-личност-

но и отстраненно и т.п.); 

– отклонение приоритета / возможности сущест-

вования единственной версии (абсолюта истины, вер-

ной позиции, авторитета личности, проверенного ис-

точника информации, достоверности факта); 

– признание истины в прошлом, проверенности 

временем и достоверности жизнеспособности утра-

ченных ценностей, персонифицированных образцов, 

исторических раритетов, имен, поступков, их индиви-

дуализированное уважение, принятие, цитирование, 

эмоциональное приукрашивание (лиризм, романтизм, 

сентиментализм традиционных человеческих чувств 

любви, уважения, честности, долга, ответственности), 

деидеологизация личностных, гендерных, карьерных, 

профессиональных отношений; 

– оптимистическая перспектива направленности Бу-

дущего (личностной, семейной, профессиональной, 

гражданской, государственной, общечеловеческой). 

В силу своей внутренней природы альтернативно-

сти нам интересно рассмотреть проявления третьей 

выделенной нами черты современной молодежи циф-

рового общества, актуализирующей интерес к утра-

ченным ценностям, то есть ценностям, утратившим в 

определенную историческую эпоху свое жизнеспо-

собное, интересное для трансляции молодым содер-

жательное ядро [4, с. 80], и актуализированным об-

разовательным контентом, значимым для конкретно-

исторической перспективы. Мы рассмотрим данное 

содержательное наполнение на примере ценности 

семьи и семейных ценностей. 

Своими корнями проблема семьи и семейного вос-

питания уходит в традиции рассмотрения советской 

педагогикой (В.И. Гребенников [5], М.В. Богуслав-

ский, А.С. Макаренко, Л.В. Мардахаев, В.А. Сухом-

линский) и учеными современной школы российско-

го психологического (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, В.С. Му-

хина, В.А. Петровский) анализа онтогенеза [6] и педа-

гогического семьеведения [7] (М.А. Беляева, Г.Ф. Бик-

тагирова, Р.А. Валеева, В.М. Гребенникова, М.П. Гу-

рьянова, И.Ф. Дементьева, Л.П. Илларионова, А.А. Май-

ер, В.А. Николаев, Р.В. Овчарова). Воспитательный по-

тенциал семьи опосредуется, по утверждению Н.А. Гор-

ловой, «деятельностью ребенка во взаимодействии 

со взрослыми, а направление деятельности педагога 

определяет характер воспитания и является ведущим 

в развитии личности ребенка; строится на основе лич-

ностного взаимодействия ребенка и педагога; сов-

местная деятельность и общение являются источни-

ком развития личности ребенка; при этом развивает-

ся не сам по себе ребенок, а целостная система взаи-

модействия «ребенок – взрослый» [8, с. 57]. 

Актуальность рассмотрения педагогического по-

тенциала семьи и его популяризации в последнее де-

сятилетие имеет нормативную основу [9–11]. Логич-

ным кажется внимание к этим вопросам Президента 

РФ В.В. Путина, который провозгласил 2024 год Го-

дом семьи. Этот год «будет посвящен популяризации 

государственной политики в области защиты семьи и 

сохранению традиционных ценностей, защите семьи, 

поскольку во многих западных странах прослежива-

ется тенденция к искажению, подмене понятия семьи 

в традиционном ее понимании. Эта тема важна как 

для граждан, так и для и государства. Без семьи, рож-

дения детей и образования любая нация обречена на 

исчезновение» [12]. 

Педагогами при характеристике педагогического 

потенциала семьи и семейного воспитания обычно 

рассматривались его разные триггеры: роль и влия-

ние [13] воспитателя (Отца, Матери, Деда), регуля-

торов поведения [14], системы межличностного вза-

имодействия и взаимовлияния, механизмов взаимо-

действия с образовательными организации для реа-
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лизации единых педагогических требований [15], вос-

полнения воспитательных дефицитов (при дезадапта-

ции, девиациях поведения) [16], функционала соци-

альной адаптации [17] и психологического комфорта 

[18] и т.п. 

Выявление совокупности семейных ценностей, к 

которым необходимо приобщать обучающихся, и оп-

ределение педагогического инструментария подго-

товки будущих учителей к трансляции данных цен-

ностей воспитанникам в условиях информационного 

общества выступает целью нашей статьи. 

Социальные ожидания потенциала семейного вос-

питания реализуются в плоскости трансляции сфор-

мированных семейных ценностей растущей лично-

сти, как базиса формируемых позднее иных надстра-

иваемых аксиологических новообразований. Семей-

ные ценности характеризуют особенности смыслово-

го наполнения ценного содержания взаимосвязи ду-

ховно-нравственных, эстетических, этнокультурных, 

трудовых, валеологических вербально-поведенчес-

ких характеристик малой социальной группы, осно-

ванной на браке и кровном родстве. Семейные цен-

ности проявляются в знаниевых стереотипах, обоб-

щенных образах понимания и толкования, а также в 

виде традиций, детерминирующих обряды, привыч-

ки, навыки бытия, решения конфликтов и т.п., регу-

лирующих личное и общественное поведение и дея-

тельность. 

Изменение роли и института семьи в обществе и 

личностной иерархии ценностей повлекли появление 

и упроченное существование понятия «кризисное со-

стояние семьи», которое включало ряд проявлений 

смысла: «невозможность иметь ребенка естествен-

ным путем, насилие в семье, сиротство при живых 

родителях, рост беспризорности, эволюция межлич-

ностных отношений в семье (педагогическая сла-

бость семьи, некомпетентность в вопросах воспита-

ния, сужение ее влияния, неавторитетность родите-

лей), быстро меняющиеся факторы рассогласования 

растущего человека с природой и социумом (алкого-

лизация, наркотизация, широкое потребление ле-

карств, нездоровый образ жизни, речевая агрессия, 

терроризм СМИ, акультуры, рекламы)» [19, с. 11]. 

Возможность восстановления значимости и влия-

ния воспитательного потенциала семьи соотносится 

с его четкой структурой, что даст возможность вклю-

чения выделенных элементов в образовательный про-

цесс (в системе общего (всех уровней), профессио-

нального и дополнительного образования). Рассмот-

рения семейных ценностей в исторической ретро-

спективе позволило предложить их авторскую типо-

логию на основе ориентированности семейного вос-

питания на личность (другого Человека, близкого 

(родственника, соседа, представителя своей религии) 

и далекого (представителя другой культуры, рели-

гии, расы), на социум (группу, этнос, реальное или 

сетевое сообщество), на Родину (место рождения, ре-

гион, страну, государство: в состоянии войны, мира, 

в радости, в беде), на Красоту (ценности восприя-

тия, воспроизведения, создания произведений и яв-

лений прекрасного в живописи, театре, кино, музыке 

и иных видах и жанра искусства, природы и действи-

тельности), на внутренний мир (Я-концепцию и ее 

рефлексию в совокупности самовосприятия, само-

строительства, самокритики, самопрезентации и са-

моанализа актуального и желаемого), на профессию 

(сферу, уровень и содержание профессиональной 

подготовки, тип образовательной организации) (см. 

таблицу 1). Нами предлагаются основными путями 

трансляции выделенных групп семейных ценностей 

собственно семейное общение, взаимодействие и 

совместная внутрисемейная деятельность (С), досу-

говая семейная деятельность развлекательного, гедо-

нистического, познавательного характера (Д), допол-

нительное образование как реализация личностного 

потенциала и мотивированного желания самореали-

зации разного вида потребностей (К), целенаправ-

ленная деятельность в общественном объединении 

(О), разносторонняя образовательная деятельность в 

образовательных организациях разного уровня по 

осваиваемым предметным областям, во внеучебной, 

исследовательской и проектной деятельности само-

стоятельно или под руководством педагога (У), про-

фессиональная подготовка в школе (профориента-

ция), профессиональной организации и постформаль-

ное непрерывное профессиональное совершенство-

вание (П). Автором понимается достаточная услов-

ность данного распределения. 

При всей условности выделенных путей форми-

рования и трансляции выделенных семейных ценно-

стей и раскрытия их воспитательного потенциала воз-

можность образовательной организации и необходи-

мость профессионального подготовки к семьеведче-

ской деятельности и воспитанию (в личностном и 

профессиональном наполнении) семейных ценностей 

у будущих педагогов. 

 

Таблица 1 – Типология семейных ценностей 

№ Тип ценностей Содержание ценностей Путь трансляции 

1 
Личностно-

ориентированный 

Добро, забота, честность, справедливость, 

мудрость, вера, любовь, счастье 
С + Д 

2 
Социально-

ориентированный 

Долг, жертвенность, честность, истина, поддержка, 

бережливость, справедливость 
С + У + К + О + П 

3 
Гражданско-

ориентированный 

Целеустремленность, ответственность, забота о благопо-

лучии, беззаветность, готовность служения, уверенность 
С + У + К + О + П 

4 
Художественно-

ориентированный 

Красота, гармония, поисковая инициатива, 

креативность, творческий поиск 
С + Д + У + К + О + П 

5 
Рефлексивно-

ориентированный 

Справедливость, критичность, оптимистичность, 

честность, эмоциональная открытость 
С + Д + У 

6 
Профессионально-

ориентированный 

Активность, честность, целеустремленность, трудолюбие, 

карьерный потенциал, прогностичность, трудолюбие 
С + У + К + П 
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Семьеведческий материал и семейные ценности 
являются специфическим по нескольким причинам. 

Во-первых, может вплетаться в образовательный 
процесс дозированно с регламентацией по возраст-
ным, этноконфессиональным, психологическим и т.п. 
особенностям, т.к. на затрагивает интимную сферу 
личности (которую разные категории людей готовы / 
не готовы обсуждать публично), что предполагает це-
левую трансформацию университетского образования 
будущих педагогов. Важно понимать, что трансля-
ция семейных ценностей не детализируется в норма-
тивном содержании (ФГОС ВО, ООП, Профстандар-
те) профессионально-педагогического образования, 
тем более, не подкрепляется потребностями рынка 
труда и работодателей. 

Эти обстоятельства будут требовать от универси-
тетских преподавателей готовности работать в усло-
виях неопределенности, что предполагает преодоле-
ние трудностей: является эмоционально- и ресурсо-
затратным, нежели выполнение профессиональных 
действий по алгоритму, в привычной ситуации); объ-
ективно затрудняется отсутствием объективных кри-
териев оценки полученных результатов; валидации 
информации; необходимости мониторинга адаптив-
ности студентов к изменяемым условиям. 

Во-вторых, не все проблемы воспитания межлич-
ностного взаимодействия, формирования и трансля-
ции семейных ценностей пригодны для групповых 
форм университетского образования, что повлечет 
содержательную трансформацию профессионально-
педагогического образования. Мы выше предприня-
ли попытку иллюстрации современного студента – 
представителя поколения Z изменяется процесс по-
знания и образования. Даже если имеется понимание 
объектом познавательного воздействия целесообраз-
ности формирования семейных ценностей у подрас-
тающего поколения, сети, мобильные устройства, 
открытые образовательные ресурсы кардинально из-
меняют процесс образования. Ценность образователь-
ной информации нивелируется стремительной скоро-
стью ее устаревания. Открытость информации стиму-
лирует ее применение в образовательных целях без 
должного критического анализа, что усугубляется ме-
тодическим эффектом «спойлера», «афористическо-
го познания», т.е. опережающего текстовый анализ, 
подсказывающего и нивелирующего смысл и эмо-
тивность, вброса готового ответа машинного типа. 
Коммуникация сетевого человека характеризуется 
размытостью (на занятии преподаватель рассказыва-
ет новый материал, а студенты слушают, общаются в 
социальных сетях и мессенджерах, заполняют запро-
сы в поисковиках, делают заказы на сервисах услуг), 
что называется и «сетевой соборностью» с ощущени-
ем множественности присутствия, и «одиночеством в 
сети» с безысходностью личностной непреодолимо-
сти проблемы. Также появляются принципиально но-
вые языки сетевой коммуникации (tweeting, posting). 

И.В. Роберт подчеркивает, что в условиях инфор-
матизации образования меняется парадигма, «изме-
няется структура и содержание образования. Новые 
методы обучения, основанные на активных, самосто-
ятельных формах приобретения знаний и работе с 
информацией, вытесняют демонстрационные и иллю-
стративно-объяснительные и методы, широко исполь-
зуемые традиционной методикой обучения» [20, с. 20]. 

Перспективы трансформации содержательного на-
полнения университетских курсов, кейсов, практик, 

ролевых игр семьеведческим материалом, ориенти-
рованным на: создание или обновление образова-
тельных пространств и сред (образовательных и пси-
хологических семейных сайтов, тренинговых техно-
логий (практикумов), тьюторского сопровождения. 

Образовательные платформы имеют большие воз-
можности для преподавателей и студентов, а также 
могут использоваться в семейном общении и образо-
вательной коммуникации на иностранном языке. Со-
вместное изучение иностранного языка может рас-
сматриваться как способ укрепления взаимодействия 
в семье, создание благоприятного психологического 
и комфортного климата и освоения новых видов дея-
тельности. Использование с этой целью средств VR 
(виртуального пространства) дает возможность уве-
личить познавательный контент и аудиторию ком-
муникации. К виртуальным платформам относятся 
Class VR, Rumii, Engage VR и др. Например, Engage VR, 
бесплатная образовательная платформа, содержит вир-
туальное пространство для групповых и индивиду-
альных занятий, для встреч, обсуждений, способст-
вуя безбарьерной коммуникации, формируя правиль-
ность высказывания и иностранном языке, открыто 
выражая свое мнение без страха ошибок. Виртуаль-
ные очки или шлем позволяют анализировать ситуа-
ции, смотреть видеоролики, совершать виртуальные 
экскурсии по достопримечательностям, совершать 
дружеские визиты в американские семьи на День 
Благодарения или Пасху, обсуждать совместно про-
смотренные старые фильмы и концерты. Особенное 
значение для семейных занятий имеют приложения 
освоения массивов лексики (VR Learn English, Pa-
noLingo), анализа и решения бытовых, образователь-
ных, профессиональных, игровых кейсов в ситуаци-
ях регистрации в отеле, покупки лекарств в аптеке, 
знакомства в транспорте (VR программа Varvara), 
общаясь на иностранном языке, варьировать слож-
ность, ситуативность, ролевое разнообразие, эмоци-
ональность реакций членами семьи. 

В-третьих, стереотипы и клиповое восприятие мо-
лодежи требует трансформации процессуального ком-
понента (методов, средств и форм) образовательного 
процесса. Появление новых источников и носителей 
образовательного контента требует модификации пе-
дагогического инструментария преподавателя. Элек-
тронные образовательные ресурсы (открытый обра-
зовательный контент в свободном доступе (ООР, 
МООК), гаджеты и виджеты, электронные учебные 
пособия и электронные библиотеки, облачные ресур-
сы и сервисы (Web 3.0) и виртуальные системы) тре-
буют обновления технологического инструментария 
и применения иммерсивных технологий, использова-
ния искусственного интеллекта и механизмов гейми-
фикации, а также систем управления образователь-
ным процессом. 

Распространенными и востребованными формами 

образовательной деятельности становятся междисци-

плинарные образовательные практики: хакатоны (фо-

румы публичного совместного (преподаватели, сту-

денты, специалисты разных предметных областей, 

работодатели, представители разных научных школ); 

профессиональные конкурсы; проектные сессии в тех-

нике STEAM-проектирования и т.п. Для развития у 

будущих педагогов готовности формировать у обуча-

ющихся семейные ценности необходимо комплексно 

наполнить содержание педагогических и специаль-
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ных дисциплин семьеведческим материалом, а также 

сформировать компетенции применения разнообраз-

ного технологического инструментария, лучше на-

глядно использованного преподавателями в образова-

тельном процессе профессионально-педагогического 

образования. 
Хакатон «Семья: зона удовольствия или зона от-

ветственности» выступает примером междисципли-
нарного анализа комплекса проблем молодой семьи. 
Специалистами разных профилей рассматриваются 
аспекты заявленной темы хакатона: юристами разра-
ботан набор кейсов и дискуссия по вопросам нюан-
сов брачного договора, различий будущего ребенка в 
семьях с оформленным браком по канонам законода-
тельства и в случае сожительства мужчины и жен-
щины, имущественного наследования; социологами 
рассмотрены в динамике демографические цепочки, 
особенности ситуации с рождаемостью в Российской 
Федерации в разные периоды (в 90-е гг. XX века, в 
начале XXӀ века и в конце 1 четверти XXӀ века); ме-
диками характеризуются сложности первой бере-
менности и ранних родов, последствия абортов для 
женского здоровья, генетические заболевания, важ-
ность эмоционального единения родителей во время 
беременности, различные формы совместной ответ-
ственности обоих родителей; психологами актуали-
зированы аспекты психологического комфорта в се-
мье, механизмы его поддержания, распределения ро-
лей в семье; педагогами включены игровые моменты 
составления родословной (до 5 колена), астрологиче-
ских карт мужа или свекрови, кейсы разрешения на 
семейном совете проступков детей в разных видах 
семьи (неполной, с приемным ребенком, без реги-
страции брака, многопоколенной, с совместным про-
живанием трех поколений, в ситуации изолирован-
ного проживания во время паводка, с отцом, работа-
ющим вахтовым методом и т.п.). 

Профессиональные конкурсы молодых (будущих) 
педагогов с заданиями по трансляции семейных цен-
ностей обучающимся. Примером вариантов заданий 
могут быть кейсы с альтернативным решением и его 
обязательной аргументацией: «В кванториуме на за-
нятиях робототехники Олегу (12 лет) не хватило на-
бора «Юный робототехник». Педагог рекомендовал 
Олегу быть экспертом и отслеживать алгоритм вы-
полнения задания. Олег заметил, что Никита (13 лет) 
положил в карман одну деталь из набора, а свое за-
дание быстро выполнил и собирался уходить домой, 
так как его уже ожидал приехавший отец. Олег рас-
сказал об увиденном педагогу. Задание: Смоделируй-
те различные варианты развития ситуации и ее по-
следствий (эмоциональных, поведенческих, психоло-
гических, управленческих, юридических, педагоги-
ческих – для отца, сына, внутрисемейных и т.п.). Ин-
тересной модификацией данного конкурсного зада-
ния является возможность его организации в конфе-
ренц-зале с применением платформы Virtual Speech 
по алгоритму: 1) Подготовить анализ ситуации в тек-
сте выступления на родительском собрании, на ме-
тодическом совете классных руководителей, на науч-
ном форуме; 2) Спроектировать презентацию сопро-
вождения выступления; 3) Выступить в конференц-
зале Virtual Speech (в соответствии со сформулиро-
ванным заданием конкурсанта; 4) Проанализировать 
свое выступления на основе предоставленных аудио-
записи речи, слушателей в зале, экспертов разного 

профиля, педагогов школ, акцентировав внимание на 
аксиологической, лексической, педагогической и тех-
нической (жесты, мимика, зрительный контакт) сто-
ронах публичного выступления студента. 

STEAM-проектирование эффективно для реализа-
ции междисциплинарного принципа профессиональ-
но-педагогического образования, хотя, зародившись 
в Юго-Восточной Азии, совокупность неродственных 
технологий объединялись в единый пул для комп-
лексного решения психологических, управленческих 
или креативных задач развития. Нами потенциал 
STEAM-проектирования включает проблему форми-
рования и трансляции семейных ценностей в профес-
сионально-педагогическом образовании через крае-
ведческий контекст. Например, события коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны на 
Орловско-Курском направлении в городе Первого 
салюта Орле в год их 80-летнего юбилея выступают 
основой проектной сессии – STEAM-альманаха «Судь-
ба семьи в судьбе страны», включающего историче-
скую страницу (военно-историческую реконструк-
цию), политическую (дебаты «западников» и «славя-
нофилов») «Почему Орёл является городом Воин-
ской славы?» о роли, вкладе, последствиях для воен-
ной ситуации и послевоенного развития в регионе, 
для театра военных действий и мироустройства, он-
лайн и офлайн педагогическую страницу с видеоря-
дом «Бессмертный полк семьи …», Письмо прадеду, 
участнику Курской битвы (мастер-класс изготовле-
ния и украшения кисета), подарок двоюродному бра-
ту, участнику СВО (STEAM-проектирование и изго-
товление сувенира с родины), а также поэтическую 
(составление виртуального томика стихов поэтов 
разных времен о малой родине) и киностраницу (с ре-
жиссурой, постановкой и демонстрацией видеофиль-
ма (ролика) «Лица Победы» и т.п.). 

Обобщенными характеристиками модификации со-
временных инструментов преподавателя в современ-
ном профессиональном образовании будущих педаго-
гов в университете для формирования и трансляции ими 
обучающимся семейных ценностей можно назвать: 
возможность адаптироваться под конкретное место, вре-
мя, объем учебной нагрузки (перевернутый класс); ги-
бридность (смешанность всех известных и возмож-
ных форматов); непрерывность (востребованность обу-
чающих практик в ситуации практической необходи-
мости в нужном для решения данного затруднения 
объеме; возможность возвращаться к пропущенному, 
забытому, вызвавшему затруднение контенту); пер-
сонализированный темп, объем, стиль и сопровожде-
ние образования с возможностями самоуправления и 
его корректировки, для формирования личной ответ-
ственности за получаемый образовательный результат. 

В результате исследования можно сделать вывод 

о необходимости в университете целенаправленного 

формирования и трансляции обучающимся будущи-

ми педагогами семейных ценностей. В данной статье 

рассматривается потенциал и особенности формиро-

вания в университете у будущих педагогов профес-

сиональной готовности развивать и транслировать обу-

чающимся ценностей традиционной семьи. Особен-

ностями образовательного процесса автором названы: 

своеобразие современного поколения юношества, спе-

цифика деятельности преподавателей педагогических 

профилей подготовки в университете, а также сово-

купность его целевых, содержательных и процессу-
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альных черт, модифицирующихся в ситуации транс-

формации аксиосферы современного гражданина. Вы-

деленная совокупность личностно-ориентированных, 

социально-ориентированных, гражданско-ориенти-

рованных, художественно-ориентированных, рефлек-

сивно-ориентированных и профессионально-ориенти-

рованных групп семейных ценностей целенаправлен-

но формируется в выделенных образовательных ус-

ловиях семейной коммуникации, досуговой деятель-

ности, общественных объединений, а также организа-

ций общего, дополнительного и профессионального об-

разования. Рассмотренные примеры семейного обу-

чения на образовательных платформах с виртуальным 

наполнением, примеры использования в универси-

тетском образовании хакатонов, конкурсов профес-

сионального мастерства, STEAM-проектирования, ак-

туализировали особенности формирования и транс-

ляции обучающимся семейных ценностей будущими 

педагогами в университетском образовании (адаптив-

ность, гибридность, непрерывность, возможность воз-

вращаться к какому-то материалу, персонализиро-

ванность) и проиллюстрировали интерес у современ-

ных студентов, повышающий их профессиональную 

мотивацию. 
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