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Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования ценностного отношения курсантов ведом-

ственного вуза ФСИН России к человеку как личностному образованию, обладающему структурой, включа-

ющей когнитивный, мотивационно-оценочный, эмоциональный и деятельностный компоненты. Обосновыва-

ется возможность использования объяснения, работы с текстом (книгой), убеждающего воздействия, беседы, 

дискуссии, ценностно-смыслового диалога, задач с ценностным содержанием, метода анализа конкретной 

ситуации, метода решения ситуации, ролевой игры в качестве методов формирования ценностного отноше-

ния курсантов ведомственного вуза ФСИН России к человеку. Раскрываются результаты реализации указан-

ных методов. 1) Метод объяснения позволяет предъявлять курсантам знание о том, что есть ценность, цен-

ностное отношение к человеку не только на уровне информации, но на уровне понимания; 2) метод работы с 

текстом (книгой) обеспечивает вооружение курсантов знаниями, образующими содержание когнитивного 

компонента ценностного отношения к человеку; 3) метод убеждающего воздействия способствует тому, что 

знание о ценности, о человеке и др. воспринимается курсантами не только на уровне информации, но и ло-

жится в основу идейно-нравственных принципов личности курсанта; 4) метод ценностно-смыслового диало-

га обеспечивает осознание и присвоение курсантом как значимых еще недостающих курсанту ценностей; 

5) метод задачи с ценностным содержание позволяет курсантам самим вычленить ценности в содержании за-

дачи, обосновав свой выбор; 6) метод ролевой игры обеспечивает ориентацию на реализацию соответствую-

щих отношений во взаимодействии с другими людьми. Приводятся примеры использования данных методов 

в образовательном процессе ведомственного вуза ФСИН России. 

Ключевые слова: курсант; ценность; отношение; человек; ценностное отношение к человеку; метод; фор-
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Abstract. The article actualizes the problem of formation of value attitude of cadets of departmental higher educa-

tion institution of the Federal Penitentiary Service of Russia to a person, as a personal formation, possessing a struc-

ture, including cognitive, motivational-evaluative, emotional and activity components. The possibility of using ex-

planation, work with text (book), persuasive influence, conversation, discussion, value-semantic dialogue, tasks with 

value content, method of analysis of a specific situation, method of solving a situation, role-playing game as methods 

of formation of value attitude of cadets of departmental higher education institution of the Federal Penitentiary Ser-

vice of Russia to a person is substantiated. It is revealed that implementation of 1) method of explanation allows to 

present to cadets knowledge about what value is, value attitude to a person not only at the level of information, but at 

the level of understanding; 2) method of work with text (book) provides armament of cadets with knowledge, form-

ing the content of cognitive component of value attitude to a person; 3) the method of persuasive influence contrib-

utes to the fact that knowledge about value, about a person, etc. is perceived by cadets not only at the level of infor-

mation, but also forms the basis of ideological and moral principles of the cadet's personality; 4) the method of va-

lue-semantic dialogue ensures awareness and appropriation by the cadet of values that are still missing as significant; 

5) the method of a task with value content allows cadets to single out values in the content of the task themselves, 

justifying their choice; 6) the method of role-playing game ensures orientation towards the implementation of appro-

priate relationships in interaction with other people. Examples of the use of these methods in the educational process 

of the departmental university of the Federal Penitentiary Service of Russia are given. 

Keywords: cadet; value; attitude; person; value attitude towards a person; method; formation; departmental higher 

education institution of the Federal Penitentiary Service of Russia; UIS employee. 

Отношение к человеку как к высшей ценности, 

уважение и защита прав, свобод и человеческого до-

стоинства в соответствии с международными и оте-

чественными правовыми нормами и общечеловечески-

ми принципами морали становятся важнейшими сре-

ди профессиональных этических требований, предъ-

являемых к сотруднику УИС, что определяет акту-

альность решения проблемы формирования у кур-

санта ведомственного вуза ФСИН России – будуще-

го сотрудника УИС такого отношения к другому че-
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ловеку, когда другой воспринимается как личность, 

имеющая право на уважение, на сочувствие, то есть 

ценностного отношения к человеку. 

Ученые связывают рассмотрение ценностного от-

ношения к человеку, во-первых, с рассмотрением ка-

честв личности; во-вторых, осмысливают его как лич-

ностное образование, обладающее структурой. Р.А. Ро-

гожникова и О.В. Демина [1], а также С.В. Стенин 

[2] обращают особое внимание на взаимосвязь цен-

ностного отношения к человеку с дисциплинирован-

ностью; Е.В. Столяренко и О.В. Столяренко рассмат-

ривают ценностное отношение к человеку сквозь приз-

му толерантности [3]; А.А. Дронов и Т.А. Дронова [4] 

подчеркивают важность отношения к человеку как к 

цели и ценности и ставят знак равенства между от-

ношением к человеку как к цели, ценности и толе-

рантностью, нравственностью. С.С. Аблаева [5] цен-

ностное отношение к человеку отождествляет с мило-

сердием как сострадательным, доброжелательным, за-

ботливым, любовным отношением к другому челове-

ку. В.С. Грудинин и А.В. Жемчужников [6] при рас-

крытии сути ценностного отношения к человеку ука-

зывают на такие личностные качества, как ответст-

венность, дисциплинированность, гражданственность, 

инициативность, выдержка. 

В процессе исследовательских поисков мы обос-

новали, что ценностное отношение курсантов ведом-

ственного вуза ФСИН России к человеку, сущность 

которого заключается в осознании курсантом значе-

ния другого человека как ценности и наделении это-

го значения личностным смыслом, переживаемым на 

эмоциональном уровне, представляет собой личност-

но-смысловое образование, обладающее структурой, 

включающей когнитивный мотивационно-оценоч-

ный, эмоциональный и деятельностный компоненты. 

В рамках статьи обратимся к методам формирова-

ния ценностного отношения курсантов ведомствен-

ного вуза ФСИН России к человеку. 

В качестве таких методов мы выделяем следую-

щие: объяснение, работа с текстом (книгой), убеж-

дающее воздействие, беседа, дискуссия, ценностно-

смысловой диалог, задачи с ценностным содержани-

ем, метод анализа конкретной ситуации, метод реше-

ния ситуации, ролевая игра. 

Объяснение как метод обучения трактуется как 

«пояснение, анализ, доказательство и истолкование 

различных положений излагаемого материала» [7, 

с. 98]. 

Метод объяснения, рассматриваемый в контексте 

теории познания, представляет собой, как это обос-

новывает Л.Ф. Спирин, «совокупность приемов, помо-

гающих установить достоверность суждений относи-

тельно неясного, нераскрытого явления или имею-

щих целью дать более ясное представление о том или 

ином известном явлении. Объяснение как функция 

познания и его этап состоит в раскрытии сущности 

явления» [8, с. 13]. 

Использование метода объяснения позволяет предъ-

являть курсантам знание о том, что есть ценность, 

ценностное отношение к человеку и др. Такое знание 

транслируется курсантам не только на уровне ин-

формации, но на уровне понимания. Например, 

предъявляя курсантам знание о ценности, преподава-

тель не просто дает определение понятию «цен-

ность», но приводит трактовки данного понятия, пред-

лагаемые различными учеными, сравнивает их друг с 

другом, раскрывает особенности различных тракто-

вок, обосновывает правильное, с научной точки зре-

ния, понимание ценности. Тем самым курсантам де-

монстрируется работа с научным знанием. 

Одной из разновидностей метода объяснения яв-

ляется метод морального объяснения, обоснованный 

И.М. Шадриной в рамках исследования проблемы фор-

мирования нравственной культуры будущего учите-

ля. По утверждению ученого, в качестве назначения 

данного метода выступает: «прояснение на языке 

морали оснований истинного (правильного) должен-

ствования, предписывающего педагогическую целе-

сообразность использования обладающих истинным 

смыслом педагогических действий, форм взаимоот-

ношений с учащимися» [9, с. 231]. 

В контексте нашей работы речь может идти об 

использовании терминологии морали при предъяв-

лении курсантам требований, предписывающих от-

ношение к другому человеку как к ценности. Однако 

по большей части метод объяснения в процессе ра-

боты с курсантами использовался в его традицион-

ном понимании. 

В рамках проблематики статьи метод объяснения 

используется, во-первых, при формировании когни-

тивного компонента ценностного отношения курсан-

тов к человеку, а именно в ходе вооружения курсан-

тов знаниями, образующими содержание данного 

компонента; во-вторых, при ознакомлении курсантов 

с ценностями, составляющими содержание мотива-

ционно-оценочного компонента. 

Работа с текстом (книгой) предполагает получение 

и восприятие информации, содержащейся в различных 

текстах, как печатных, так и предлагаемых в элект-

ронном виде. 

Восприятие текста представляет собой рефлексив-

ный процесс, включающий, по мысли Ю.Н. Кулют-

кина, «сопонимание» (понимание авторского понима-

ния), «сооценивание» (оценка авторской оценки), «со-

оперирование» (оперирование в соответствии со спо-

собами, предложенными автором) [10, с. 309]. Чтобы 

восприятие текста курсантами было именно таким пре-

подавателю при организации работы курсантов с текс-

том необходимо учитывать предлагаемые Ю.Н. Ку-

люткиным критерии эффективности воздействия текс-

та на личность – значимость, доступность и убеди-

тельность [10, с. 309–310]. 

Курсант лучше воспринимает текст, если, во-пер-

вых, его содержание значимо для него, иными сло-

вами, отвечает его запросам, потребностям; во-вто-

рых, если он отвечает познавательным возможно-

стям курсантов, опирается на уже имеющиеся у них 

представления о том, что содержится в тексте; в-

третьих, аргументы и выводы текста не противоречат 

представлениям, внутренним убеждениям курсантов. 

Метод работы с текстом (книгой) предполагает ор-

ганизацию преподавателем работы, включающей под-

бор текстов, подготовку курсантов к их восприятию, 

обсуждение прочитанного. Так, например, организуя 

работу курсантов с текстом о человеке как предмете 

философского анализа на занятиях по учебной дис-
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циплине «Философия», преподаватель предлагает кур-

сантам при прочтении текста апеллировать к собст-

венным представлениям о человеке с двух позиций: 

Я – человек, Другой – человек. Использование мето-

да работы с текстом (книгой) позволяет вооружать 

курсантов знаниями, образующими содержание ко-

гнитивного компонента ценностного отношения к 

человеку. 

Убеждающее воздействие имеет своей целью со-

гласие человека с теми или иными взглядами, пози-

циями. Так, Ю.Н. Кулюткин видит направленность 

убеждающего воздействия на то, чтобы «человек 

внутренне согласился с определенными положения-

ми, осознал их истинность и обоснованность, их об-

щественную и личную ценность, принял их как ос-

нову для руководства своими действиями» [10, с. 318]. 

В качестве средств убеждающего воздействия уче-

ный предлагает обоснование, аргументацию, доказа-

тельство тех или иных положений, тезисов. При этом 

важно учитывать не только логический, но и эмоци-

ональный аспект аргументации. 

Учеными предлагаются различные средства, при-

емы, способы реализации метода убеждающего воз-

действия в образовательном процессе. 

Ю.Н. Кулюткиным разработаны такие приемы 

убеждающего воздействия, как личностные апелля-

ции (обращение к интересам личности, к ее чувствам 

и ценностям), дискуссионность (создание ситуации, 

требующей анализа и сравнения разных точек зре-

ния, выбора и обоснования истинного утверждения), 

порядковый эффект (использование защищающих оп-

ределенную точку зрения аргументов в определен-

ном порядке в зависимости от аудитории – от глав-

ных аргументов к второстепенным и наоборот) [10, 

с. 319]. 

А.И. Воскобоев предлагает логику реализации 

убеждающего воздействия как метода обучения, со-

гласно которой 1) педагог предъявляет обучающимся 

учебный материал, подлежащий освоению; 2) педа-

гог организует соотнесение содержания учебной ин-

формации с собственным информационным фондом; 

3) обучающийся понимает учебный материал; 4) обу-

чающийся соотносит ценностные характеристики пе-

дагога и ценности учебного содержания с собствен-

ной системой ценностей; 5) педагог помогает обуча-

ющемуся обнаружить рассогласование между ценно-

стями предлагаемым для личностного принятия и 

системой личностных ценностей самого обучающе-

гося; 6) обучающийся присваивает ценности, презен-

туемые педагогом в осваиваемом учебном содержа-

нии; 7) обучающийся соотносит ценности учебного 

содержания с собственной системой ценностей («син-

хронизация смысловых полей» педагога и обучаю-

щегося) [11, с. 43]. 

А.Ю. Кармаев, рассматривая специфику исполь-

зования убеждающего воздействия в военно-педаго-

гическом процессе войск национальной гвардии РФ, 

в качестве способов осуществления убеждающего воз-

действия выделяет «убеждение словом, убеждение 

личным примером, убеждение при помощи средств 

наглядной агитации, убеждение посредством исполь-

зования средств массовой информации» [12, с. 159]. 

Мы используем убеждающее воздействие для то-

го, чтобы знание о ценности, о человеке, ценностном 

отношении к человеку и др. было воспринято кур-

сантами не только на уровне информации, но и легло 

в основу идейно-нравственных принципов личности 

будущего сотрудника УИС, которыми он руковод-

ствуется в своей деятельности, и которые он активно 

отстаивает и защищает. Иными словами, курсант не 

только должен знать о том, что каждый человек име-

ет право на справедливое отношение, на милосердие 

или что нельзя использовать имеющуюся у сотрудни-

ка УИС в силу его служебного положения власть над 

спецконтингентом, для унижения достоинства дру-

гого человека, но и быть уверенным в истинности 

данного знания, эмоционально переживать его зна-

чимость, быть готовым действовать в соответствии с 

ним. 

Беседа, дискуссия – это методы, предполагающие 

взаимодействие субъектов образовательного процес-

са в процессе диалогового общения. В педагогике 

под беседой как методом воспитания понимается 

«вопросно-ответный способ привлечения воспитан-

ников к обсуждению и анализу поступков и выра-

ботки нравственных оценок» [7, с. 82], а под дискус-

сией «коллективное обсуждение к.-л. проблемы или 

круга вопросов с целью нахождения правильного от-

вета» [7, с. 82]. 

Использование беседы и дискуссии в нашем ис-

следовании предполагает обмен субъектами общения 

(преподавателями, курсантами) мнениями относи-

тельно знаний, ценностей, образующих содержание 

когнитивного и мотивационно-оценочного компо-

нентов ценностного отношения к человеку. Это еще 

не обмен ценностями, но предварение такого обмена. 

В беседе, дискуссии возможно дополнение уже при-

сущего курсантам знания, расширение имеющихся у 

них представлений о человеке, ценности и др. Соб-

ственно обмен ценностями возможен в условиях 

ценностно-смыслового диалога, который мы выделя-

ем в качестве одного из методов формирования цен-

ностного отношения курсантов к человеку. 

Ценностно-смысловой диалог в контексте меж-

личностного общения рассматривает Ю.Н. Кулют-

кин [10, с. 288]. Ученый обозначает данный вид диа-

лога, на первый взгляд, не раскрывая его сущности. 

Однако далее, предлагая трактовку понятия «диа-

лог», ученый утверждает, что диалог есть «обсужде-

ние в небольшой группе участников достаточно про-

тиворечивой и даже спорной проблемы; это обмен 

смыслами (индивидуальными точками зрения) по по-

воду решаемой проблемы, в результате которого об-

разуется единое смысловое поле, позволяющее по-

нять и саму проблему, и друг друга» [10, с. 292]. По-

лагаем, что речь идет именно о ценностно-смысло-

вом диалоге, предполагающем обмен ценностями как 

осознанными и принятыми смыслами жизни. 

Ценностно-смысловой диалог как метод форми-

рования ценностного отношения курсантов к челове-

ку направлен на предъявление курсантам ценностей, 

образующих содержание мотивационно-оценочного 

компонента ценностного отношения, актуализацию 

уже сложившихся у них представлений об этих и 

других ценностях, обмен этими представлениями, 

выработку у курсантов осознанного понимания зна-

чения той или иной ценности в реализации отноше-

ния к другим людям. Иными словами, преподаватель 
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организует обмен ценностями таким образом, чтобы 

еще недостающие курсанту ценности осознавались и 

присваивались им как значимые. Помимо этого, уча-

стие в ценностно-смысловом диалоге затрагивает и 

эмоциональную сферу личности, вызывая к жизни 

эмпатийные способности курсантов, так как для вос-

приятия ценности другого человека необходимо по-

ставить себя на его место, посмотреть на ситуацию 

его глазами. 

В качестве еще одного метода формирования цен-

ностного отношения курсантов к человеку мы рас-

сматриваем задачи с ценностным содержанием. При 

вычленении таких задач мы опираемся на определе-

ние учебной задачи, данное В.В. Сериковым: «Задача 

– это проблема, прошедшая стадию вербализации и 

нашедшая рациональное выражение. Результатом ре-

шения задачи является, как правило, нахождение ка-

кого-то знания, способа, модели» [13, с. 139] и доба-

вим – ценности. Данный метод позволяет предъяв-

лять курсантам конкретные ценности (задача на предъ-

явление ценности) и побуждать их к выявлению цен-

ностей (задача на выявление ценности). Прежде все-

го речь идет о ценностях, образующих содержание 

мотивационно-оценочного компонента ценностного 

отношения. 

При использовании задачи на предъявление цен-

ности курсантам предлагается проблема из профес-

сиональной деятельности сотрудника УИС и препо-

даватель называет курсантам ценности, которые за-

ключаются в содержании задачи, в которой вербали-

зуется данная проблема. Курсанты пытаются обосно-

вать, почему именно эти ценности. В случае исполь-

зования задачи на выявление ценности, преподава-

тель предлагает курсантам самим вычленить ценно-

сти в содержании задачи, обосновав свой выбор. 

Метод анализа конкретных ситуаций и метод ре-

шения ситуаций мы рассматриваем, основываясь на 

трактовке данных методов В.И. Загвязинским. Ана-

лиз конкретной ситуации, с точки зрения ученого, 

предполагает предъявление обучающимся реальной си-

туации, которая «имеет те или иные последствия (по-

ложительные или отрицательные). Учащиеся долж-

ны вычленить проблему, сформулировать ее, опреде-

лить, какие были условия, какие выбирались сред-

ства решения проблемы, были ли они адекватны и 

почему и т.д. В этом случае анализируется уже со-

вершившееся действие» [14, с. 109]. 

Решение ситуации, как обосновывает В.И. Загвя-

зинский, связано с моделированием нерешенной си-

туации: «Учащиеся должны не только сформулиро-

вать проблему, но, разделившись на группы, разра-

ботать варианты ее решения. Затем организуется "за-

щита" решений, коллективное обсуждение» [14, с. 109]. 

В научной литературе предлагаются разные клас-

сификации конкретных ситуаций. В частности, в ра-

боте С.А. Мухиной и А.А. Соловьевой, посвященной 

нетрадиционным педагогическим технологиям в 

обучении, ситуации классифицируются по типично-

сти ситуации, по ее учебной функции, по способу 

представления ситуации [15, с. 120–122]. 

Мы использовали классификацию конкретных 

ситуаций по их типичности, что, на наш взгляд, в 

наибольшей степени отвечает проблеме формирова-

ния ценностного отношения курсантов – будущих 

сотрудников УИС к человеку. В рамках названной 

классификации ученые выделяют стандартные ситу-

ации, для которых характерны одинаковые источни-

ки и причины, одинаковые решения (рутинные си-

туации, возникающие в ежедневной служебной дея-

тельности сотрудника УИС. – С.К.); критические 

ситуации, характеризующиеся нетипичными, неожи-

данными причинами, как деструктивными, так и 

конструктивными, предполагающими неординарное 

решение (непредвиденные ситуации – например, от-

каз осужденного выполнять требования сотрудника 

– требующие нестандартных действий сотрудника 

УИС. – С.К.); экстремальные ситуации, не имеющие 

аналогов, чаще всего в основе имеющие деструктив-

ные причины и представляющими сложность слож-

ными для оперативного решения (чрезвычайные си-

туации, несущие угрозу здоровью, а зачастую и жиз-

ни как спецконтингента, так и сотрудников – на-

пример, бунт в ИУ. – С.К.); конфликтные ситуации, 

для которых характерны противоборство людей, 

идей, интересов и т.д., имеющие деструктивные, так 

и конструктивные причины их возникновения (ситу-

ации конфликтного противостояния как сотрудника 

УИС со спецконтингентом, так и сотрудников меж-

ду собой. – С.К.) [15, с. 120]. 

Предлагаемые курсантам для анализа конкретные 

ситуации представляют собой реальные ситуации дея-

тельности сотрудника УИС. В процессе их решения 

курсанты реализуют отношение к другому человеку 

как таковому, как Другому и как Иному, образующие 

содержание деятельностного компонента ценностно-

го отношения курсантов к человеку, а также актуа-

лизируют эмпатийный способности, образующие со-

держание эмоционального компонента. 

Заметим, что содержанием и задач, и ситуаций, 

предлагаемых курсантам для анализа, для решения, 

являются не любые фрагменты деятельности сотруд-

ника УИС, а лишь те, в основе которых находится 

взаимодействие между людьми, в котором проявля-

ется отношение к другому человеку. Анализируя, пред-

лагая решения, курсанты ищут прежде всего наибо-

лее оптимальные пути выстраивания такого взаимо-

действия сотрудника УИС с другими людьми, в кото-

ром проявляется ценностное отношение к человеку. 

Ролевая игра как метод обучения, по утверждению 

Д.В. Чернилевского: «является нормативной моделью 

процессов деятельности. В частности, такой моделью 

является роль, содержащая в себе набор правил, оп-

ределяющих как содержание, так и направленность, 

характер действий играющих» [16, с. 183]. 

Экстраполируя такое понимание ролевой игры в 

контексте решения проблемы формирования цен-

ностного отношения курсантов ведомственного вуза 

ФСИН России к человеку, отметим, что игра являет-

ся нормативной моделью отношений, возникающих 

между людьми. В качестве такой модели выступает 

роль, содержание которой определяется отношением 

курсантов к человеку как таковому, отношением к 

нему как Другому и как Иному, которые (отноше-

ния) находят отражение в характере и направленно-

сти действий участников игры. В процессе освоения 

содержания роли курсанты ориентируются на реали-

зацию соответствующих отношений во взаимодей-

ствии с другими людьми. 
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Необходимо отметить, что игровые технологии 

используются в исследованиях близкой нам пробле-

матики. Так, Н.А. Самойлик, раскрывая возможности 

игровых техник в формировании профессионально-

ценностных ориентаций курсантов ведомственных 

вузов ФСИН России, выделяет следующие положи-

тельные стороны данных техник: создание атмосфе-

ры эмоционального комфорта; моделирование ситу-

аций, часто встречающихся в профессиональной дея-

тельности сотрудников УИС; формирование умений 

и навыков разрешения проблемных ситуаций в прак-

тической деятельности сотрудника УИС; а также «под-

держание интереса курсантов к изучаемой дисципли-

не; развитие профессиональных компетенций, необ-

ходимых для успешного выполнения служебных обя-

занностей; организация образовательного процесса с 

точки зрения его практического содержания и воспи-

тательного воздействия с учетом специфики ведомст-

венного вуза» [17, с. 386]. Т.В. Никитина, Н.А. Шве-

цова и Н.А. Лебедева приводят примеры ролевых, де-

ловых игр, используемых в образовательном процес-

се ведомственного вуза ФСИН России [18]. Э.В. Зау-

торова и И.В. Брызгалова рассматривают игры в ка-

честве интерактивной формы проведения занятий [19]. 

Содержание ролевых игр не ограничивается толь-

ко имитацией различных аспектов служебной деятель-

ности сотрудника УИС, но включает и иные сферы 

жизни и деятельности курсантов (семья, обучение в 

вузе и др.). В процессе ролевой игры курсанты осу-

ществляют осмысление как ценностей, так и отно-

шений, реализуемых в самых различных сферах дея-

тельности. 

Взаимодействие, осуществляемое между участни-

ками ролевой игры, базируется на ценностях, обра-

зующих содержание мотивационно-оценочного ком-

понента ценностного отношения курсантов к челове-

ку и выступающих в роли критериев оценки отноше-

ния курсанта к другому человеку, проявляемого (отно-

шения) в ходе игры. Взаимное движение участников 

ролевой игры к совместному решению проблемы по-

зволяет им реализовывать во взаимодействие ценност-

ное отношение к человеку. Тем самым игра стано-

вится площадкой осуществления такого отношения. 

На основании анализа возможностей использова-

ния методов формирования ценностного отношения 

курсантов к человеку в образовательном процессе ве-

домственного вуза выявлено, что 1) процесс форми-

рования у курсантов знаний о понятиях «ценность», 

«отношение», «человек», «ценностное отношение к 

человеку», о нравственных ценностях, образующих 

содержания мотивационно-оценочного компонента 

ценностного отношения курсанта к человеку эффек-

тивен при использовании таких методов, как объяс-

нение, работа с текстом (книгой), убеждающее воз-

действие, беседа, дискуссия, ценностно-смысловой 

диалог; 2) отношение курсантов к другому человеку 

как таковому, как Другому, как Иному, в котором (от-

ношении) реализуются соответствующие ценности, а 

также отражаются субъективные личностно пережи-

ваемые связи человека с окружающими людьми как 

выражение эмоционального компонента ценностного 

отношения курсантов (эмпатия) успешнее развива-

ются при помощи задач с ценностным содержанием, 

метода анализа конкретной ситуации, метода реше-

ния ситуации, ролевой игры. 
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