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В работе сделана попытка выявить те инновационные составляющие философии ме-
неджмента качества в природоохранной деятельности Кыргызстана. 

 

Ключевые слова: экологический туризм; игры кочевников; манасчи; тенгрианство; 
курортно-рекреационные хозяйства. 

 

 
 настоящее время вследствие за-
кономерных фундаментальных ка-

чественных изменений происходят 
функционально-содержательные изме-
нения направлений, форм и видов ту-
ристической деятельности непосредст-
венно связанные со сменой детерми-
нанта человечества и его перехода в 
новую философию, а именно в духов-
но-нравственную прошлую кочевую 
(номадическую) культуру Азии и Восто-
ка [1-5]. Поэтому основные системные 
тенденции развития экологического 
природоохранного и экскурсионного 
туризма определены Всемирной Тури-
стической Организацией, где важным 
компонентом является его развитие в 
пространстве Великого Шелкового пу-
ти. По приказам данной организации, 
экологический туризм входят в числе 

пяти основных стратегических направ-
лений развития на период до 2020 г. 
Проведенные 2014 г. всемирных игр 
кочевников в нашей стране убедитель-
но доказало состоятельность этой идеи.  

В настоящее время Кыргызстан и его 
различные области актуальны и иде-
альны для тех туристов, которые от-

правляют в туристические специфиче-
ские путешествия, прежде всего, за но-
выми знаниями об истории и культуре 
народов Азии и Востока, за впечатле-
ниями от встреч  с новыми людьми и 
феноменами человечества. В действи-
тельноти на его территории находится 
более пяти тысяч исторических, святых 
и культурных памятников давно ми-
нувших времен и народов. Это самая 
уникальная история Кыргызстана и 
кыргызов вследствие океаноподобного 
эпоса «Манас» и феномена манасчи, 
которого нет у других народов челове-
чества. Тут и пещерные стоянки перво-
бытного кочевого человека, и уникаль-
ные рунические надписана валунах, и 
удивительные наскальные рисунки 
(петроглифы Саймалуу ташка свыше 
10 000 каменных изваяний), каменные 

изваяния, и остатки античных поселе-
ний, и средневековые крепости, пора-
жающие своей неприступностью и ра-
циональностью. Сегодня можно уви-
деть руины поселений и караван сара-
ев, которые располагались  вдоль Вели-
кого шелкового пути и принимали пут-
ников-купцов. Среди наиболее значи-

В 
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тельных археологических и архитек-
турных памятников можно назвать 
следующие: гумбоз Манаса, Сулейман-
гора, Узгенский архитектурный ком-
плекс, башня Бурана, Мавзолей Шах-
Фазиль, караван-сарай Таш-рабат, зна-
комство с которыми закономерно из 
международных туристов никого не ос-
тавит определенно равнодушным.  

По этому по сравнению с соседскими 
республиками в Кыргызстане с древ-
нейших времен особое место занимает 
ораторское искусство, наличные герои-
ко-эпические сказания и т. д. Неповто-
римым в человечестве является вели-
кий океаноподобный эпос «Манас» фе-
номенами «манасчи», который содер-
жит более 500 тысяч строк из истории 
киргизского кочевого народа, распро-
странившийся вместе с тенгрианством 
по всему миру (Азии, Европе, Африке и 
Америке), в котором закономерно, со-
гласно историческим концепциям, вос-
певается духовно-нравственное коче-
вое воинственное мужество и героизм, 
любовь к свободе, настойчивость в дос-
тижении великих идей и т. д.  

Пожалуй, один из самых удивитель-
ных для европейцев обычаев тенгриан-
ства киргизского народа уходит корня-
ми в глубокую древность: гость, при-
шедший в дом, получал от хозяев понра-
вившуюся ему вещь, подарком могло 
служить все, что угодно: ковер, кошма, 
пиала, камча или седло, ягненок или ще-
нок свирепой чабанской овчарки. 

Этот обычай не удивляет, если 
вспомнить, что раньше условия коче-
вой жизни делали встречи людей на-
сколько редкими, насколько и желан-
ными, послуживший основной форми-
рования туризма. Ведь гость – это 
единственная, говоря современным 
языком, возможность коммуникации с 

внешним миром. Это новые рассказы и 
песни, не знакомые прежде мелодии и 
фантастические события дальнего края 
с уникальными природно-климатичес-
кими условиями. 

В Кыргызстане очень много уни-
кальных природно-климатических ре-
гионов с неограниченными потенци-
альными туристическим возможностя-

ми во всех системообразующих  ком-
понентах для туристов, поэтому не слу-
чайно представители арабских стран и 
других зарубежных стран, увидев, за-
кономерно удивившись и нашего суще-
ствования. Поэтому основную состав-
ную часть  экологического природо-
охранного туризма составляет как рек-
реационная восстановительная сущ-
ность, так и экскурсионная, которые 
обеспечиваются следующими ее систе-
мообразующими компонентами: 

 свойствами экскурсионных объек-
тов: познавательная ценность, извест-
ность (популярность), необычность (эк-
зотичность), выразительность, степень 
сохранности, местонахождение, типич-
ность (специфическая  особенность для 
данного региона), уникальность, соот-
ветствующая атрактивность; 

 содержательное наполнение объяс-
нительного текста (текста экскурсии) и 
специфическая эффективность и ак-
туализированность методических прие-
мов проведения экскурсий, которые 
должны требованиям полноты и досто-
верности информации культурно-
познавательной рекреационной значи-
мости, совершенства и завершенности 
композиции и соответствующего испол-
нения, приносящее в результате дея-
тельности определенное удовольствие.  

Согласно существующим концепци-
ям вся территория Кыргызстана разби-
та на 8 туристических регионов. 

Баткенская область, Джалал-Абадс-
кая область, Иссык-кульская область, 
Наарынская область, Ошская область, 
Таласская область, Чуйская область,       
г. Бишкек. 

Каждый туристический регион име-
ет интересные природные, историко-
културные достопримечательности  и 
определенный туристический потенци-
ал, который может стать важным фак-
тором в развитии, как отдельной об-
ласти, так и экономики страны в це-
лом, например: 

К наиболее освоенным регионам, 
можно отнести Иссык-кульскую об-
ласть и г. Бишкек, обладающие значи-
тельными эколого-рекреационными и 
благоприятными условиями для отды-
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ха, соответвующих экскурсий и лече-
ния населения. Остальные туристско-
оздоровительные экскурсионные ре-
гионы развиты недостаточно. Незначи-
тельные объемы выездного туризма 
обьсняются в первую очередь слабым 
уровнем развития материально-
технической базы, в частности, отсут-
ствием объектов по приему туристов в 
ряде привлекательных мест республи-
ки. Территория Иссык-кульской облас-
ти пригодно и доступна для рекреаци-
онной деятельности в течение всего го-
да, но наиболее благоприятным и эф-
фективным можно считать летне-
осенний период с продолжительным 
купальным сезоном. 

Потенциал Иссык-кульского региона: 

 курортно-рекреационных комплек-
сов – 127; 

 гостиничных комплексов – 2; 

 объектов общественного питания – 
221; 

 природных заповедников и заказ-
ников – 12;  

 страховые компании – 1;  

 юрточные городки – 5.  
Следует отметить, наибольшее коли-

чество учреждений лечения и отдыха 
расположено в Иссык-кульском регио-
не. Это санатории, пансионаты, дома 
отдыха, турбазы, детские оздорови-
тельные лагеря. В области функциони-
руют 3 субъекта кустарно-ремесленного 
производства, занимающихся изготов-
лением национальных изделий. 

Кроме того, в г. Чолпон-Ата и в г. Ка-
ракол находятся частично эксплуатируе-
мые аэропорты. По данным с админист-
раций в 2012 г. в сферу туризма Иссык-
кульской области привлечено инвести-
ций на сумму 4 037 000 долларов США. 

Инвестиции были осуществлены в 30 
объектов курортно-рекреационного хо-
зяйства за счет иностранных инвести-
ций из Казахстана, Узбекистана, Рос-
сии, Южной Кореи. Всего за 2012 г. 
приватизировано 15 объектов курорт-
но-рекреационного хозяйства на сумму 
48 960 070 сомов. 

По линии ПРООН на развитие ин-
фраструктуры туризма Иссык-кульской 

области выделено кредитов на сумму 
5,5 млн.сомов. 

За 2012 г. по конкурсу реализован 
детский оздоровительный комплекс 
«Радуга» за 4,5 млн. сомов с инвестици-
онными обязательствами – 0,25 млн. 
долл. США, пансионат «Гулкайыр» за 7 
500 тыс. сомов, пансионат «Асыл-Таш» 
за 11 600 тыс. сомов, ДОЦ «Бриганти-
на» – 4,3 млн.сомов. В аренду с после-
дующим выкупом реализованы детские 
оздоровительные комплексы «Кун-
Чубак» – 4,6 млн. сомов, «Жален» – 2,4 
млн. сомов, комплексы Эллинг в пан-
сионата «Алтын-куль» – 191,6 тыс. со-
мов, пансионат «Айдын-Кол» – 1,5 млн. 
сомов, имущественный комплекс пан-
сионата «Учкун» – 3,406 млн. сомов. 

Всего за 2012 г. приватизировано 15 
объектов курортно-рекреационного хо-
зяйства на сумму 61,7 млн. сомов. В 
целом, объекты курортно-рекреацион-
ного хозяйства характеризуются боль-
шой степенью морального износа, низ-
ким техническим обеспечением, низ-
ким уровнем комфортности прожива-
ния и качества обслуживания тури-
стов. Большую озабоченность вызыва-
ют объекты отдыха и лечения, принад-
лежащие министерствами и ведомст-
вам. Большинство из них имеют запу-
щенную территорию, неблагоустроен-
ный пляж, устаревшие здания и мебель 
и т. д., которые отрицательно сказы-
ваются на деятельности данных объек-
тов и ухудшении общей картины мест 
отдыха в республике. Неудовлетвори-
тельное состояние материально-техни-
ческой базы, низкий уровень сервиса, 
несоответствие стоимости услуг каче-
ству предполагаемого туристам обслу-
живания, недостаточная профессио-
нальная подготовка обслуживающего 
персонала, делает их не конкурентос-

побными на международном рынке ту-
ризма. Однако сегодня по этому секто-
ру нет ни четкой юридической карти-
ны по собственности объектов, ни ге-
неральной схемы Иссык-Куля в буду-
щем, ни концепции развития туристи-
ческо-рекреационного комплекса Ис-
сык-Куля в будущем, ни генеральной 
схемы Иссык-кульской куротно-турис-
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тической зоны. 
Фонд развития Ага-хана провел не-

зависимое исследование туристическо-
го потенциала республики, особо оста-
новившись на развитии туризма в Ис-
сык-кульской области. В результате 
проведенных исследований предложен 
план регионального развития. Данный 
план выделяет необходимость реконст-
рукции кольцевой автомагистрали во-
круг озера Иссык-Куль, подъездных пу-
тей, необходимость ремонта автовокза-
лов и аэропортов, в частности рас-
сматривается реконструкция аэропор-
та в с. Тамчы. Рекомендуется создание 
пакета очистных сооружений или цен-
трализованное очистное сооружение в 
г. Чолпон-Ата. 

Для реализации предложенных орга-
низацией Ага-хана молоделей развития 
туризма в Иссык-кульской области 
принято постановление ПКР от 25 но-
ября 2012 г. № 802, также разработан 
план мероприятий для реализации вы-
шеуказанного постановления. Интерес-
ные данные имеются и в других облас-
тях нашей Республики. 
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 современной высшей школе про-
блеме преподавания русского язы-

ка с учетом подъязыковой специально-
сти уделяется серьезное внимание. В 
последние годы появилось много работ, 
в том числе диссертационных исследо-
ваний, в которых изучены научные ос-
новы обучения различным видам рече-
вой деятельности и разнообразным ас-
пектам языка в специфических усло-
виях неязыковых специальностей.  
(О.А. Васильева, М.Х. Бабаходжаева, 
Т.С. Алиева, Б.С. Исмакова, Т.А. Тагие-
ва, Б.Д. Иманбаева). Однако различные 
аспекты обучения русскому языку с 
учетом специальности студентов отста-
ют от всевозрастающих современных 
требований. Многие вопросы, связан-
ные с организацией учебного процесса с 

учетом специальности, до последнего 
времени не получили достаточного ос-
вещения в научно-методи-ческой лите-
ратуре. Одним из них является пробле-
ма обучения студентов-казахов терми-
нологической лексике русского языка. 
Мы полагаем, что разработка методики 
обучения русской терминологической 

лексике студентов-казахов неязыковых 
специальностей необходима для совер-
шенствования профессионально на-
правленной речи. Во всех отраслях на-
учной, производственной деятельности 
ощутима потребность в специалистах, 
которые свободно владеют языками, что 
позволяет им знакомиться с новыми 
тенденциями в развитии науки и тех-
ники, устанавливать профессиональные 
контакты, повышать уровень своей 
профессиональной компетенции, по-
скольку в своей профессиональной дея-
тельности специалист сталкивается с 
обилием информации, представленной 
различными источниками. Становится 
понятна важность изучения терминоло-
гической лексики в вузовском курсе 
профессионального русского языка, т. е. 

студент, будущий специалист, должен 
не просто получить знания по русскому 
языку, а овладеть именно такими зна-
ниями, которые с наибольшей вероят-
ностью понадобятся ему для понимания 
текстов по специальности, с целью по-
лучения и передачи информации на 
русском языке. Рабочая программа по 

В 
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профессиональному русскому языку, 
составленная на основе ГОСО 2010 г. 
для неязыковых специальностей вузов 
республики Казахстан, предусматривает 
постепенное знакомство с научной, тех-
нической литературой, т. е. предусмат-
ривает изучение терминов научно-
популярной, общенаучной и оригиналь-
ной литературы по специальности. Под-
бор научных и технических текстов для 
занятий по профессиональному русско-
му языку и их лингвистический анализ 
показал, что основную смысловую на-
грузку в них несут термины. Это как бы 
ключевые слова специального  текста. 

Следовательно, при обучении чтению и 
пониманию научной и технической ли-
тературы необходима серьезная работа 
над терминологической лексикой. Кро-
ме того, в программе указано, что от 
студентов требуется знание терминоло-
гии по специальности для осознанного 
чтения и понимания научно-техни-
ческой литературы на русском языке, 
насыщенной терминологической лекси-
кой. Вместе с тем отмечается, что ос-
новной единицей информации в про-
цессе обучения является текст, поэтому 
терминологическая лексика усваивается 
в первую очередь через работу над тек-
стами по специальности. В процессе ра-
боты над профессионально-ориентиро-
ванными текстами студенты получают 
новую информацию и систематически 
пополняют терминологический словар-
ный запас. Формирование профессио-
нальной коммуникативной компетен-
ции происходит за счет пополнения и 
расширения необходимого словарного 
запаса студентов, представляющего со-
бой совокупность приемов и усилий, 
мобилизующих умственные способности 
для поиска возможности восполнить не-
хватку их знания, умения и навыка. Та-
кой стратегии и приемам обучения тер-
минологической лексики необходимо 
направлять студентов  неязыковых спе-
циальностей целенаправленно и систе-
матично. Таким образом, основная цель 
обучения профессиональному русскому 
языку на неязыковых специальностях – 
это умение читать оригинальную лите-
ратуру по специальности с целью извле-

чения нужной информации. При этом 
следует отметить, что все виды специ-
альных текстов содержат специальную 
профессиональную лексику, в том числе 
и термины. Однако, до сегодняшнего 
дня, именно специальная лексика оста-
ется серьезным тормозом в профессио-
нально ориентированной коммуника-
ции специалистов с целью обмена и 
дальнейшего использования профессио-
нально необходимой информации. Кро-
ме того, основная причина трудностей 
усвоения терминологической лексики 
связана с интерференцией, в связи с 
этим работу по обучению специальной 

лексике необходимо строить с учетом 
типичных ошибок, которые допускают 
студенты в своей речи. В то же время 
развитие терминологии тесно связано с 
развитием всех областей человеческой 
деятельности – науки, техники, эконо-
мики и культуры. Без нее невозможно 
однозначное взаимопонимание между 
специалистами. Профессиональная  на-
правленность обучения  русскому языку 
призвана обеспечить выполнение тех 
требований, которые предъявляются к 
специалисту, современной наукой и 
комплекс которых называется профес-
сиональной самостоятельностью. Это 
научно-техническая мобильность, т. е. 
способность к обновлению знаний, к по-
лучению знаний в смежных с основной 
профессией областях и к реализации 
знаний в своей практической деятель-
ности; инициативность, т. е. способ-
ность решать поставленные задачи без 
внешнего импульса; личная организо-
ванность и организационные навыки; 
внутренняя потребность принимать ре-
шения. Выполнение этих требований не-
возможно без овладения навыками и 
умениями самостоятельной работы с на-
учной и технической литературы, в том 
числе с терминами по специальности.  

Какие же теоретические проблемы 
терминологии решаются в курсе про-
фессиональный русский язык? На какие 
лингвистические характеристики тер-
минов должен нацеливать студентов 
преподаватель?  

1. Показать отличительные черты 
термина. Академик В.В. Виноградов 
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считает, что слова в языке выполняют 
либо номинативную, либо дефинитив-
ную функцию [1, с. 12]. В первом случае 
слово играет роль простого знака поня-
тия, во втором – оно является определе-
нием понятия, дефиницией, которая 
ему приписывается. В последнем случае 
мы имеем термин. Таким образом, тер-
мин не называет понятие, как обычное 
слово, а понятие ему приписывается, 
как бы прикладывается к нему. И в сло-
варях термин не толкуется, а определя-
ется. Поэтому принято говорить не о 
значении, а об определении термина. 
Это полезно преподнести студентам 

практически. Показать, как дается оп-
ределение термина в толковых и терми-
нологических словарях.   

2. В ходе работы над терминами не-
обходимо выделить положение о том, 
что термин существует не просто в язы-
ке, а составе определенной терминоло-
гии. Термины – члены строгой, опреде-
ленной системы. Термины – это условный 
знак науки. Отсюда стремление термина 
к однозначности. Присутствие их в на-
учных текстах сигнализирует о принад-
лежности текста к замкнутой, ограни-
ченной сфере общения. Вместе с тем 
один и тот же термин может входить в 
разные терминологии (общенаучная тер-
минологическая омонимия). Все это 
можно проиллюстрировать на примерах 
с терминами редукция в лингвистике – 
ослабление и изменение звучания гласно-
го в безударной позиции; в физике – со-
кращение силы движения, напряжения.  

3. Термины не всегда имеют синони-
мы, антонимы, нет терминов близких по 
значению, есть терминологические дуб-
ликаты. Экспрессией, модальностью 
термины не обладают.  

4. Внутреннее содержание термина 
меняется только в связи с перегруппи-
ровкой в науке, в связи с развитием 
самой науки, с развитием новых пред-
ставлений, взглядов.  

5. Работая над терминами той или 
иной тематики необходимо акцентиро-
вать внимание на словообразователь-
ную структуру, на латино-греческую 
производящую основу. 

Все выше перечисленные теоретиче-

ские сведения о термине закрепляются 
в процессе работы над текстами. Работу 
с терминологической лексикой научного 
и технического текста можно разделить 
на три этапа: предтекстовый, тексто-
вый и послетекстовый. На предтексто-
вом этапе студенты знакомятся с тер-
минами по определенной теме, напри-
мер, термины по теплоэнергетике: тур-
бина, паровой аккумулятор геотермаль-
ная энергия, генерация, термодинами-
ка, энергоблоки, тепловые насосы. Да-
ется определение термина, объясняется 
происхождение, язык – источник; зна-
чение каждой из частей словообразова-

тельной структуры термина. На этом же 
этапе идет анализ лексических и грам-
матических особенностей всего текста. 
Текстовой этап включает аналитиче-
ское, изучающее чтение текста; выпол-
няются упражнения, направленные на 
выделение ключевых слов в тексте, де-
ление текста на микротемы, определе-
ние основной мысли, составление на-
зывного, вопросного, тезисного плана 
текста. Упражнения и задания после-
текстового этапа направлены на закре-
пление терминологических единиц в ре-
чи. Среди них можно выделить упраж-
нения на перевод (если есть варианты 
перевода в казахском языке) и 
вопросно-ответные упражнения, в ходе 
которых задаются вопросы, требующие 
знания терминов и понимание содер-
жания текста. Речевые упражнения: об-
суждение содержания текста, т. е. мо-
делирование будущей профессиональ-
ной деятельности. Также предлагаются 
упражнения на контроль понимания 
основного содержания прочитанного 
текста, на развитие умения выражать 
оценочные суждения о прочитанном, 
делать анализ полученной информации, 
а также – выводы и обобщения. Одной 
из наиболее важных задач на этом этапе 
является развитие навыков профессио-
нального говорения на основе коммуни-
кативного чтения. Говорение на основе 
коммуникативного чтения решает такие 
коммуникативные задачи: общее пони-
мание текста, определение темы и ос-
новной мысли, выделение положений, 
развивающих основную мысль, а также 
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выражение отношения к содержанию 
текста, его оценка. Для выработки на-
выков профессионального говорения мы 

в своей  практике используем различные 
схемы, облегчающие автоматизацию 
коммуникативных навыков, например: 

 
Схема реферативного пересказа текста 

                                  

Схема анализа термина 
 

Тема…  
Подтема…. 
Термин…  
Определение термина… 

Термин в контексте…  
Синонимы. Антонимы…  
Сочетание термина…  
Автор карточки…  

Дата выполнения 

Следует отметить, что использование 
схем в работе над текстами по специ-
альности способствует активному разви-
тию профессиональных  коммуникатив-
ных умений и навыков. Каждая из них 
имеет свою систему частных задач, ори-
ентированных на восприятие исходного 
текста, переработку его информации и 
порождение связного текста по специ-
альности – завершающего высказыва-
ния. Работа с указанными выше схема-
ми преследует цель формирование на-
выков и умений воспринимать термино-
логическое слово в процессе функциони-
рования, осознавать его значение, со-
ставлять с ними словосочетания, пред-
ложения, употреблять слово в речи в со-
ответствии с той или иной профессио-
нальной потребностью и ситуацией. 

На наш взгляд, подобная методиче-
ская работа с терминологической лекси-
кой при чтении текста по специальности 
весьма эффективна, так как позволяет 
студентам не только осмысливать и пе-
рерабатывать информацию, но и созда-
вать опору для монологического выска-
зывания. Обучение студентов-казахов 
неязыковых специальностей терминоло-
гической лексике осуществляется эф-
фективно в следующих случаях:  

 при обучении профессиональному 
русскому языку как общению;  

 при вовлечении студентов в актив-
ную речевую деятельность;  

 на основе коммуникативно-когни-
тивного подхода;  

 в условиях обучения всем аспектам 
языка и всем видам речевой деятель-
ности;  

 при отборе и организации учебного 
материала на основе предметной на-
правленности и профессиональной 
значимости.   

В заключение следует сказать, что 
обучение терминологической лексике 
должно строиться на текстах по специ-
альности в качестве учебного языково-
го материала в комплексе с дополни-
тельными заданиями, способствующи-
ми активному формированию языко-
вой и коммуникативной компетентно-
сти обучаемых в сфере профессиональ-
ного общения. Необходимо также отме-
тить, что наибольший интерес прояв-
ляют студенты, когда материал постро-
ен на основе выбранной ими специаль-
ности, что стимулирует изучение рус-
ского языка, повышая и расширяя 
профессиональные знания. 
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В тексте речь идет о…  
В тексте рассказывается история… 
Главной мыслью текста является… 

Кроме того в тексте говорится…  
Говоря об основном содержании  
необходимо отметить…  
В заключении следует сказать. 
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В статье рассматривается компьютерно-музыкальное моделирование в виде неко-

торой технологической линии, включающей генерацию числовых множеств, описывается 
преобразование полученных чисел в акустические частоты, а также дается компью-
терный анализ полученного звучания. 

 

Ключевые слова: математическая музыка, компьютерно-музыкальное моделирование, 

музыкально-статистическая модель; конвектор; MIDI-файл. 
 

 
 данном разделе мы обсудим осо-
бенности программы-конвертора, 

позволяющего отобразить числовую 
информацию в множество акустиче-
ских частот. Конвертор формирует 
MIDI-файл, который может быть проиг-
ран или с помощью программы WinAmp, 
или путем импорта в среду одного из 
музыкальных редакторов, допускающих 
работу с данным музыкальным форма-
тот (Cubase, Sonar и т. д.). 1 

MIDI-формат описан в ряде руко-
водств (см., например, [4; 6]). Как из-
вестно, SMF-стандарт MIDI-file пред-
ставляет собой конструкцию файлов, 
основной задачей которыхт является 
сохранение информации, поступающей 
от секвенсора. При этом секвенсор мо-
жет представлять собой, например, 
программу для персонального компью-
тера. В более общем случае под секвен-
сором понимают некоторые дополни-
тельные устройства, управляемые од-

ним исполнителем. Таким образом, 
MIDI является набором команд, на ос-
нове которых организуется коллектив-
ное управление рядом музыкальных 
инструментов. 

Рассматриваемый нами формат му-
зыкальных данных является чрезвы-

                                                 
*
Начало в № 2 и №3-4, 2014 

чайно компактным (одноголосная ме-
лодия, звучащая в течение 4-6 минут, 
занимает не более 10-12 килобайт); по-
лученные сообщения редактируются 
без особых затруднений (например, 
разделение на несколько голосов с по-
мощью системы маркеров, примение 
банка мидийных эффектов). Фактиче-
ски осуществляется цифровая (или 
численная) запись информации; этот 
процесс следует отличать от процесса 
«оцифровки» реальных аналоговых ау-
диосигналов, приводящего к волновому 
формату музыкальных файлов. Отме-
тим, что волновой вариант одноголос-
ной мелодии превышает мидийный в 
1000-3000 раз (в особенности при 
ипользовании процессов и эффектов 
для редактирования записи [11]). 

MIDI-формате можно представить 
как некоторый протокол передачи ин-
струкций между музыкальными инст-
рументами; MIDI-соединение является 
последовательным интерфейсом (асин-
хронным), для которого установлена 

скорость прохождения данных (31.25 
килобод. Для передаваемых инструк-
ций определены стартовый бит, 8-
байтовые сообщения и стоп-бит; эта 
10-битовая информация занимает 320 
микросекунд. 

В начале каждого сообщения распо-
ложен статус-байт, организованный 

В 
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таким образом, что его старший бит 
равен единице. Статус-байту принад-
лежит интервал значений от 80 до FF (в 
шестнадцатиричном выражении). Это 
позволяет формировать следующие со-
общения: 8 – снять ноту, 9 – взять ноту, 
А – установить значение скорости на-
жатия клавиши (выполняется не для 
всех видов клавиатур), В – изменить 
значение какого-либо контроллера, С – 
изменить описание музыкального ин-
струмента, D – установить степень воз-
действия на клавиатуру для всего ка-
нала в целом (стандарт MIDI преду-
сматривает 16 каналов), Е – установить 
параметры т. н. звуковысотного колеса. 

Отметим, что диапазон F0-FF заре-
зервирован для сообщений (в поддиа-
пазоне F0-F7 размещаются общие сис-
темные сообщения, в поддиапазоне F8-
FF – системные сообщения реального 
времени). 

Как правило, за статус-байтом рас-
полагаются один или несколько байтов, 
содержащих конкретные инструкции, 
объявленные в статус-байте. К примеру, 
за директивой «снять ноту» слебуют но-
мер ноты и скорость снятия ноты, за 
директивой «взять ноту» располагаются 
номер ноты и скорость нажатия кла-
виши. За директивой «изменение инст-
румента» следует один байт – номер му-
зыкальног инструмента. 

Установлены 128 MIDI-нот, имеющих 
номера от 0 до 127. Этот диапазон суще-
ственно превышает возможности фор-
тепианной клавиатуры, уходя в область 
как очень низких частот, так и очень 
высоких; стандартный шаг соответству-
ет, как правило, темперированной кла-
виатуре (для фортепиано). Микрото-
нальная настройка звучания достигается 
применением звуковысотного колеса. 

Контроллер представляет собой не-

который регулятор, осуществляющий 
функцию управления звуком. Преду-
смотрено 128 типов контроллеров, 
осуществляющих низкочастотную мо-
дуляцию, эффект педали, панорамиро-
вание, устанавливающих скорость пе-
рехода между акустическими частота-
ми, а также формирующих ряд эффек-
тов (реверберация, тремоло, фазер и т. д.) 

Предусмотрены как относительно «гру-
бые», так и весьма тонкие варианты на-
строек: к примеру, контроллеры 98-101 
(Non registered и registered Parameter, fine 
и coarse) допускают до 16384 возмож-
ный вариантов параметризации. 

Стандартный набор тембров музы-
кальных инструментов, или специфи-
кация General MIDI, представлен 128 
типами звучания (группа фортепиано, 
хроматические ударные, духовые дере-
вянные тростевые, духовые деревян-
ные, гитары, басовые, струнные, духо-
вые медные, национальные инструмен-
ты, синтетические звуки, синтезиро-
ванные эффекты, звуковые эффекты и 
т. д.) В настоящее время ряд крупных 
фирм постоянно совершенствует тем-
бры звучания, и реальный банк тем-
бров значительно превышает стандарт 
в 128 элементов. 

Статус-байты системных сообщений 
реального времени, начинающиеся с FF, 
воспринимаются как мета – события. 
Они содержат информацию о номере 
записи, длине текстовых сообщений, 
наименованиях треков и музыкальных 
инструментах, о темпе, размере, то-
нальности и т. д. Обязательным являет-
ся событие FF 2F 00, обозначающее ко-
нец трека. 

Несколько более подробно остано-
вимся на мета-событии FF 51 03 tt tt tt, 
регистрирующем изменения в темпе. 
Байты tt tt tt описывают темп в микро-
секундах, при этом в данных единицах 
времени выражена четвертная музы-
кальная длительность. 

Напомним, что обозначение темпа 
«n» предусматривает исполнение рав-
ных четвертных длительностей в тече-
ние одной минуты. Рамками протокола 
MIDI для темпа вводится аббревиатура 
BMP, означающая количество долей в 

одной минуте. Так, темпу BMP = 120 
соответствуют 500 000 микросекунд 
(или полсекунды) на четвертную дли-
тельность. Параллельно с BMP введено 
«время» PPQN, которое обозначает ко-
личество «тиков», приходящихся на од-
ну четвертную длительность. К примеру, 
если PPQN = 96, то продолжительность 
одного «тика» составит 500 000 / 96 
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микросекунд (около 5 миллисекунд). 
Отметим, что параметры BMP и PPQN 
являются независимыми. 

Перейдем к формату, или «внутрен-
нему устройству» MIDI-файлов. Любой 
MIDI-файл начинается с записи MThd, 
после чего следует описание длины 
данной записи (оно всегда равно 6 бай-
там). Далее расположено описание 
формата файла. Предусмотрены фор-
маты 0 (все данные записаны на одном 
треке), 1 (несколько одновременно вос-
производимых треков) и 2 (несколько 
независимых треков). 

За типом формата следует запись 
MTrk, содержащая акустическую ин-
формацию. Следует учесть, что вре-
менной интервал между последова-
тельным «нажатием» и «отпусканием» 
ноты является переменной величиной. 
Это приводит к необходимости про-
граммного описания длительности зву-
чания, для которой резервируется 4 
байта (старшие биты каждого байта не 
используются, так как служат указате-
лями перехода к следующему байту). 

Кратко рассмотрим программную 
реализацию программы конвертора 
«Cybercom» на языке С++. Путем орга-
низации структур [12] вводятся симво-
лы заголовка и требуемая табулирован-
ная длина записи, а также тип форма-
та, количество записей, временной ин-
тервал (параметр PPQN) и символы 
идентификатра записи (MThd). Сле-
дующие структуры содержат инфор-
мацию о времени «дельта» наступления 
музыкальных событий, статус-байте и 
характеристике музыкального инстру-
мента (по классификации General MIDI). 
Далее расположены инструкции по 
«взятию» и «отпусканию» ноты, сопро-
вождаемые указанием моментов вре-
мени для реализации данных событий, 

а также описание скорости «нажатия» и 
«отпускания» ноты. Заключительная 
структура содержит инфорацию об 
окончании MTrk – записи. 

Как мы узе обсуждали в двух преды-
дущих разделах, а также в ряде других 
печатных работ (например, [8-10]), 
конветор Cybercom предназначен для 
отображения множества чисел в про-

странство акустических частот. Это 
ознчает, что отпадает необходимость 
подключения какого-либо музыкально-
го инструмента; для прослушивания 
полученной музыкальной записи не 
требуется профессиональная многока-
нальная аудиокарта. 

Следует отметить, что MIDI-формат, 
глубоко алгоритмический по смыслу 
своего построения, допускает компью-
терную конструкцию конвертора, в 
принципе исключающую налчие реаль-
ных музыкальных инструментов. В 
данном случае речь идет о построении 
математической (компьютерной) моде-
ли MIDI-формата. 

Чем интересна подобная модель? В 
современной математике существует 
чрезвычайно емкое понятие оператора 
как конструкта, отображающего неко-
торое функциональное пространство в 
какое-либо иное пространство. Если 
производится отображение на числовую 
ось (например, векторов), то вместо 
оператора принято говорить о функ-
ционале [8]. В нашем случае происходит 
в некоторм смысле прямо противопо-
ложная операция: пространству чисел, 
калиброванных для диапазона номеров 
клавиш MIDI-клавиатуры, ставится в 
соответствие пространство акустиче-
ских частот. Таким образом, построен-
ный конвертор можно рассматривать в 
качекстве некоторого численного фун-
ционала (или оператора). 

Пространством акустических частот 
является любая звучащая среда (шум 
прибоя, шум ветра, звуки технического 
происхождения и т. д.) Музыкальная 
среда носит принципиальное отличие 
от аудиосред иного происхождения: это 
отличие состоит в специфической эмо-
циональной реакции, изучение особен-
ностей которой во многом составляет 

предмет музыкальной психоакустики, 
музыкальной педагогики и музыкаль-
ной психологии [1; 5]. 

«Математическая музыка» принад-
лежит к современному компьютерному 
направлению, органически соответст-
вуя алгоритмическому интерактивному 
классу [7]. Она не имеет четко оформ-
ленной музыкальной формы, мелодии и 
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аккомпанемента (в принятом музыкаль-
ном смысле). Может быть, имеет смысл 
говорить об «индивидуализированной 
форме» [2], но это – тема отдельного ис-
следования. При этом математическая 
музыка открывает достаточно обширные 
композиционные возможности, связан-
ные с применением многочисленных 
компьютерных аудиоэффектов. По-
видимому, подобные возможности более 
разумно было бы назвать музыкально-
акустическими экспериментами; именно 
они составляют значительную долю ком-
пьютерно-музыкального моделирования. 
Таким образом, программа-конвертор 
представляет собой звено, соединяющее 
мир чисел и его музыкальное отображе-
ние. 
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дной из актуальнейших проблем 
современного образования являет-

ся формирование нравственных ка-
честв личности, поскольку все чаще мы 
становимся свидетелями взрывов не-
мотивированной жестокости среди не-
совершеннолетних, националистиче-
ских эксцессов, социальной пассивно-
сти некоторых молодых людей и, в то 
же время, их готовности к экстремист-
ским выходкам. С любой точки зрения 
(экономической, идеологической, поли-
тической, художественно-эстетической, 
культурологической) невозможно пози-
тивно отнестись к тому, что в совре-
менной России все сферы духовной 
жизни отданы во власть массовой 
культуры и искусства американского 
типа. Особую опасность для формиро-
вания молодых поколений россиян 
представляют стремительно разви-
вающиеся по американским образцам 
рекламная массовая культура и телеви-
зионный шоу-бизнес, формирующий у 
молодежи ценностные установки аме-
риканского типа – оценки человека не 
по его делам и творческим достижени-
ям, а по счету в банке. Сегодня нет те-
лешоу, рекламы, которые не пропове-
довали бы возможность случайного 
обогащения, выигрыша и пр., что сме-

щает в сознании молодежи мотивацию 
в сторону сугубо меркантильных инте-
ресов. Средства массовой информации 
сегодня переполнены «музыкально-
вокальным» и «поэтически-прозаичес-
ким» хламом, в частности, по той при-
чине, что всякий имеющий деньги мо-
жет снять клип, а затем обеспечить его 
трансляцию по телевидению. Все боль-
шую тревогу вызывает нарастание в 
обществе серьезных социокультурных 
проблем, среди которых: увеличение 
потребления дешевых суррогатов от 
искусства; отсутствие у молодого поко-
ления интереса к чтению; утрата куль-
турного иммунитета, традиционных 
духовных ценностей [1]. 

Сегодня необычайно актуально зву-
чит слово митрополита Волоколамского 
Илариона, главы Отдела внешних цер-
ковных связей, председателя Сино-
дальной библейско-богословской ко-
миссии, ректора Общецерковной аспи-
рантуры и докторантуры, профессора и 
заведующего кафедрой теологии МИФИ 
на открытой лекции 26 ноября 2013 г. 
в Национальном исследовательском 
ядерном университете МИФИ: «В со-
временном секулярном мире существу-
ет представление о том, что многие 
нравственные нормы являются относи-

О 
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тельными, что безнравственно и недо-
пустимо то, что нарушает права других 
людей, а нравственно – все то, что эти 
права не нарушает. Считается, что ка-
ждый человек может для себя устано-
вить определенную шкалу нравствен-
ных ценностей, по которой он живет и 
в соответствии с которой выстраивает 
свои отношения с людьми. Христиан-
ство воспринимает нравственность 
иначе. Нравственность – это свод пра-
вил, постановлений, а также ограниче-
ний и запретов, которые исходят из уст 
Самого Бога, а поэтому имеют непре-
ложное значение… Нравственное вос-
питание должно заключаться не просто 
в том, чтобы поставить запрет на убий-
ство, а в том, чтобы научить человека 
ограничивать себя во всех греховных и 
негативных проявлениях, включая те 
грубые слова, которые он может произ-
нести в адрес другого. Мы знаем по 
опыту, что часто конфликт, который 
заканчивается самыми трагическими 
последствиями, начинался с грубого 
слова, в ответ на которое следуют ос-
корбления, потом обвинения, потом 
начинается драка, и так дело может 
дойти и до убийства». 

Очевидность падения нравственно-
сти, большая обеспокоенность общества 
по этому поводу подчеркивают актуаль-
ность и важность проблемы поиска аде-
кватных и целесообразных способов 
формирования нравственной устойчи-
вости у подрастающего поколения.  

Проблема нравственности, нравст-
венной устойчивости личности серьез-
но разрабатывалась в отечественной 
педагогике и психологии. 

Так, С.Л. Рубинштейн видел основ-
ную задачу нравственной психологии 
личности в борьбе «против позиции 
безразличия, равнодушия, нейтрально-
го отношения к другому человеку, к 
моральным проблемам», в том, чтобы 
«открыть глаза человеку на богатство 
его душевного содержания, на всe, что 
он может мобилизовать, чтобы устоять, 
чтобы внутренне справиться с теми 
трудностями, которые ещe не удалось 
устранить в процессе борьбы за дос-
тойную жизнь». Ученый считал важным 
вести борьбу за «высший уровень чело-

веческого существования, за вершину 
человеческого бытия» (2003, с. 365). 
Философско-психологическая теория 
С.Л. Рубинштейна о нравственности 
как онтологии человеческого бытия 
явилась основой для исследования 
нравственных качеств личности в оте-
чественной психологии.  

Проблему нравственной устойчивости 
личности в нашей стране в конце ХХ в. 
одним из первых начал изучать          
В.Э. Чудновский (1980). Он понимал 
нравственную устойчивость личности 
как ориентацию человека на отдалeнные 
цели, выходящие за пределы наличного 
бытия, проявляющуюся в способности 
противостоять аморальным обычаям от-
дельных социальных групп. Автором 
сделан важный вывод, что нравственная 
устойчивость зависит от уровня самоор-
ганизации личности. 

Отечественные психологи – М.И. Во-
ловикова, А.А. Гостев, А.Л. Журавлeв, 
А.Б. Купрейченко и другие – главным 
условием функционирования и устой-
чивости нашего общества считают 
ориентацию на традиционные нравст-
венные ценности.  

Опираясь в целом на концепцию В.Э. 
Чудновского и других исследователей 
этой проблемы, сохраняя специфику ее 
постановки, группа ученых (Т.П. Гаври-
лова, Л.Д. Дроздова, Е.Ю. Каменева, 
Т.Б. Колчанова, В.Н. Козлова, Н.А. Но-
викова, Н.А. Шмакова) определяет по-
нятие «нравственная устойчивость» как 
интегративное образование, характери-
зующееся такими свойствами личности, 
как гуманность, достоинство, чувство 
долга и личной ответственности, вер-
ность выбранным идеалам, самостоя-
тельность, инициативность. Моральная 
устойчивость – это способность сохра-
нять, активно защищать и реализовы-
вать свои позиции, принципы, нравст-
венные убеждения, а также проявлять 
стойкий иммунитет к отрицательным 
воздействиям. Нравственно-волевая 
саморегуляция является механизмом 
реализации этих свойств [6]. 

Н.В. Кузьмина считает, что «нравст-
венная устойчивость – качественная 
характеристика личности, обусловли-
вающая нравственный выбор в про-
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блемно-конфликтных ситуациях, реа-
лизацию его в поступках и нравствен-
ном поведении. Состоит из мотиваци-
онно-ценностного, когнитивного и по-
веденческого компонентов» [8, с. 5].  

Наличие нравственной устойчивости 
позволяет личности успешно адаптиро-
ваться в современной социальной сре-
де, реализовывая свои потребности, 
возможности, способности с позиции 
нравственного выбора поступка и об-
щественно одобряемого поведения [9]. 

С педагогической точки зрения пред-
ставляется весьма важной следующая 
характеристика рассматриваемого нами 
понятия: «нравственная устойчивость 
личности – это способность человека ре-
гулировать свое поведение исходя из 
принятых и усвоенных им нравственных 
норм и принципов» [4, с. 563], поскольку 
данное определение имеет явно аксиоло-
гический подтекст.  

Аксиология как «философское учение 
о материальных, культурных, духов-
ных, нравственных и психологических 
ценностях личности, коллектива, обще-
ства, об их соотношении с миром ре-
альности, изменении ценностно-норма-
тивной системы в процессе историче-
ского развития» [7, с. 12] в современ-
ной педагогике выступает как методо-
логическая основа, определяющая сис-
тему педагогических взглядов, основой 
для которых является понимание и ут-
верждение ценности человеческой 
жизни, воспитания и обучения, ориен-
тация на создание условий для инте-
риоризации каждой личностью выра-
ботанных предшествующими поколе-
ниями духовных ценностей. 

Происходящая в современном обще-
стве девальвация многих устоявшихся 
в сознании людей ценностей требует 
изменения их иерархической системы, 
в которой приоритетными должны 
быть ценности фундаментальные, об-
щечеловеческие: Человек, Земля, Оте-
чество, Семья, Труд, Знание, Культура, 
Мир (В.А. Караковский). Усвоение их 
молодежью обусловливает такое конст-
руирование учебно-воспитательного 
процесса, которое бы способствовало 
самореализации личности в мире куль-
туры для ее творческого освоения.  

Многоаспектность проблемы форми-
рования ценностных ориентаций лич-
ности как важнейшего нравственного 
базиса ее культуры доказывается нали-
чием широкого спектра научных ис-
следований. Социологические и фило-
софские вопросы ценностных ориента-
ций являются предметом исследований 
С.Ф. Анисимова, В.А. Василенко,        
О.Г. Дробницкого, А.Г. Здравомыслова,  
В.П. Тугаринова, В.А. Ядова; психоло-
гические и педагогические аспекты 
проблемы исследованы С.Л. Рубин-
штейном, А.Н. Леонтьевым, М.Г. Каза-
киной, Н.Е. Щурковой, А.В. Кирьяко-
вой, Н.Д. Никандровым, Т.К. Ахаян, 
В.А. Сластениным и др. В педагогиче-
ской литературе широко представлена 
система ценностей, которая интегриру-
ется в систему образования: классифи-
кация В.А. Караковского, И.Я. Лернера, 
И.К. Журавлева, Р.М. Рогова, Г.К. Се-
левко, С.С. Бубновой, Е.И. Суховой, 
Н.Е. Щурковой. В изучении ценност-
ных ориентаций несомненен научный 
вклад зарубежных ученых: Г. Олпорта, 
М. Рокича, Дж. Холланда. 

Классификация ценностей, разрабо-
танная В.А. Караковским, И.Я. Лерне-
ром, Н.Е. Щурковой, основывается на 
том, что каждому человеку присуща 
индивидуальная специфическая ие-
рархия ценностей, которая служит свя-
зующим звеном между духовной куль-
турой общества и духовным миром 
личности, между общественным и ин-
дивидуальным бытием. В педагогиче-
ской теории отмечается, что только 
осознаваемая личностью в результате 
оценки ценность способна выполнять 
аксиологическую функцию – функцию 
ориентира в поведении и деятельности 
человека (И.С. Марьенко, Р.М. Щерба-
ков, Н.Е. Щуркова и др.). 

Бесспорным представляется тот факт, 
что ценностный подход является одним 
из наиболее плодотворных в формирова-
нии нравственной устойчивости лично-
сти, поскольку он позволяет рассматри-
вать проблемы жизни человека с точки 
зрения той иерархии ценностей и их со-
держательного наполнения, которые ле-
жат в основе человеческого бытия. Цен-
ностный подход при этом мыслится в 
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интегративном единстве с культурологи-
ческим, поскольку культура представляет 
собой не что иное, как мир воплощенных 
ценностей. С точки зрения ценностных 
оснований бытия в контексте современ-
ной культуры проблемы современной мо-
лодежи предстают в первую очередь как 
проблемы духовные. Понятием «безду-
ховность» объединяются такие актуаль-
нейшие для молодых людей проблемы, 
как нарушение преемственных связей 
между поколениями, падение престижа 
трудовой этики, переключение интересов 
из социально, нравственно, эстетически 
значимых областей в сферу досуга, за-
частую имеющего асоциальную и анти-
социальную направленность, культ по-
требления, открывающий широкие воз-
можности для манипулирования лично-
стью, аполитичность или псевдополитич-
ность молодого поколения, неразвитость 
у него чувства национального достоинст-
ва вкупе с несформированностью толе-
рантности. Положение еще более ослож-
няют имеющие место в настоящее время 
переоценка и подмена ценностей (и в 
том числе эстетических), когда низкока-
чественная и порой бездуховная по сво-
ему содержанию художественная про-
дукция активно пропагандируется, ти-
ражируется, объявляется.   

Таким образом, в современных усло-
виях остро стоит проблема определения 
системы нравственно-эстетических цен-
ностей, содержательное наполнение ка-
ждой ценности, что должно быть поло-
жено в основу современной молодежной 
политики вообще и профессионально-
образовательной в частности [2]. 

Одна из особенностей современного 
общества заключается в том, что нема-
териальная сфера оказывает существен-
ное влияние на состояние сферы мате-
риальной, определяет тенденции ее раз-
вития. Деградация нематериальной сфе-
ры жизни общества, включающей в себя 
систему ценностей, отношения между 
людьми, между человеком и обществом, 
отношение человека к культуре, в совре-
менных условиях очень быстро ведет к 
деградации сферы материальной [5]. 

Формирование нравственной устой-
чивости личности в этих обстоятельст-
вах должно опираться не на конвен-

циональные (обладающие утилитарной 
значимостью), а в первую очередь на 
трансцендентные (духовные) ценности. 
К числу таких ценностей относится, 
прежде всего, сам человек во всем бо-
гатстве его личностных, индивидуаль-
ных и субъектных характеристик. Лю-
бовь к людям – основа существования 
человека, любовь к ученику ‒ основа 
жизненной позиции педагога. Согласно 
глубоко гуманной концепции М.М. Бах-
тина, «только любовно заинтересован-
ное внимание может развить достаточ-
но напряженную силу, чтобы охватить 
и удержать конкретное многообразие 
бытия, не обеднив и не схематизировав 
его» [3, с. 510]. По мнению ученого, 
«безлюбость, равнодушие никогда не 
разовьют достаточно силы, чтобы на-
пряженно замедлить над предметом, за-
крепить, вылепить каждую мельчайшую 
подробность и деталь его.» [3, с. 511]. 
М.М. Бахтин утверждает существова-
ние абсолютной нравственно-эстети-
ческой нужды человека в другом, в ви-
дящей, помнящей, собирающей и объе-
диняющей активности другого, которая 
одна может создать его внешне закон-
ченную личность; этой личности не бу-
дет, если другой ее не создаст.  

В связи с вышесказанным, в про-
цессе формирования нравственной 
устойчивости личности необходимо 
следующее: 

Выстраивание иерархии ценностей, 
осмысление которых важно искать в 
Российской культуре, традиционно 
складывающейся из культур разных 
этносов и народов. 

Глубокое содержательное наполнение 
каждой ценности. Н.М. Борытко и И.А. 
Соловцова в качестве примера рас-
сматривают такую актуальную для со-
временного общества ценность, как то-
лерантность. Они указывают на то, что 
в зависимости от методологической 
призмы, через которую рассматривает-
ся данное понятие, его можно пони-
мать как уважительное отношение к 
«иному» ‒ иной культуре, иному челове-
ку, иному образу мыслей, как принятие 
и правильное понимание многообразия 
мира, как готовность помочь другому, 
отличному от тебя человеку. Другое по-
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нимание толерантности ‒ терпимое от-
ношение к людям и формам проявле-
ния их отношений к миру и окружаю-
щим; такая трактовка толерантности, 
по мнению исследователей, содержит в 
себе опасности искажения данного по-
нятия, в частности, понимания толе-
рантности как конформизма. Сущест-
вует и третья точка зрения на содер-
жательное наполнение рассматривае-
мой ценности, согласно которой толе-
рантность ‒ это устойчивость собствен-
ной позиции человека, что подразуме-
вает уважительное отношение к «ино-
му» на основе осознанной и последова-
тельно реализуемой личностью жиз-
ненной позиции. Кроме того, помимо 
светских, существуют и религиозные 
трактовки толерантности. Аналогичная 
картина наблюдается и при трактовке 
других ценностей. Содержательное на-
полнение приоритетных ценностей рос-
сийского общества позволяет вырабо-
тать критерии, на которые следует ори-
ентироваться при работе с молодежью. 

Связь ценностей со смыслами. Здесь 
возникает вопрос о средствах, с помо-
щью которых предполагается культиви-
ровать в молодежной среде ценности... 
Смысл не может быть привнесен извне. 
Он вырабатывается человеком в течение 
всей его жизни и деятельности ‒ как 
предметной, так и духовной. В свою оче-
редь ценности становятся принадлежно-
стью индивидуального сознания именно 
благодаря смыслотворческой деятельно-
сти. Для того, чтобы ценности российско-
го общества стали основой жизни моло-
дежи, базой для нравственной устойчи-
вости каждой личности, недостаточно их 
пропагандировать ‒ необходимо создать 
условия для их присвоения подростками 
и молодежью, иначе они так и останутся 
чем-то внешним, чужим по отношению к 
отдельному человеку и обществу. Дея-
тельность, не наполненная смыслами 
(собственным, индивидуальным, при-
страстным отношением человека к цен-
ностям), превращается либо в средство 
лишь зарабатывания денег, либо в способ 
реализации карьерных амбиций.  

Проектирование нравственно-ориен-
тированной воспитательной среды в 
образовательных учреждениях разных 

уровней, что представляется возмож-
ным только при условии интеграции 
различных образовательных областей и 
объединения усилий различных соци-
альных институтов – образовательных, 
культурных, религиозных. 
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роблема нравственных ценностей 
и условий их формирования все-

гда волновала меня. Современная пе-
дагогика, рассматривая вопросы обра-
зования и воспитания, привлекает 
терминологический аппарат, ставший 
уже традиционным – «процессный под-
ход», «компетентностный подход», 
«компетенции», «система воспитатель-
ной работы», «воспитательная система», 
«воспитательное пространство», «техно-
логии социального проектирования». 
Кажется, что подобная словесная экви-
либристика придает весомость, убеди-
тельность и наукообразность, хотя, на 
мой взгляд, наоборот усложняет про-
цесс понимания и создает препятствия 
в постижении смысла. Возможно ли 
вообще обсуждать вопросы глубокого 
внутреннего личностного поиска, кото-
рый зачастую носит характер серьез-
ной, приватной работы, направленной 
на поиск ответов на проблемы, дости-
гающие иногда вселенского масштаба, 

подменой их набором терминов, кото-
рые зачастую предлагают сложную 
смысловую конструкцию? [4] Хотелось 
бы обсудить обозначенную проблему с 
точки зрения собственного видения и 
прочувствования. 

Для формирования нравственных 
ценностей (в данной статье не беремся 

обсуждать их набор и конфигурацию) 
необходимо одно условие, и оно, на 
наш взгляд, определяющее – труд. К 
сожалению, за последние годы мы под-
вергли смысловой трансформации само 
понятие труд, как по содержанию, так 
и по восприятию [3]. О каком труде мы 
говорим и какой смысл вкладываем в 
категорию труд? Совместный труд пе-
дагога и ученика, преподавателя и сту-
дента, направленный на совместное со-
бытие, со-творчество, со-участие. Труд 
совместного удивления и открытия, 
труд увлекательный, приносящий серь-
езное напряжение и радость. Труд, 
формирующий особую интеллектуаль-
ную культуру. Именно такой труд, на-
правленный на самоизменение, может 
выступить моментом особых подвиж-
ных стратегий, участниками которых 
извне выступают педагоги, а изнутри – 
обучающиеся. Автору статьи посчаст-
ливилось стать свидетелем такой со-
вместной работы души и мысли педа-

гога и студента. Но об этом чуть позже. 
Еще мы убеждены в том, что невоз-
можно искусственно прививать ценно-
сти обучающемуся, создавая особые 
специальные условия, поскольку любые 
смоделированные условия получаются 
стерильными. Воспитание не дается 
свыше. Школьники и студенты, что 

П 



2015 ОБЩЕСТВО, № 1(4) 

 

 
28 

увидят под моделью поведения, что 
прочувствуют на личном опыте – то и 
обретут. Воспитывают не условия, а 
воспитывает живой носитель ценно-
стей – педагог. Разве для воспитания не 
важно, какие ценности разделяет педа-
гог-воспитатель, какие представления у 
него о целях, миссии и нравственных 
ограничениях своей деятельности? А 
обучающийся? Как он организует свой 
путь познания, постоянную практиче-
скую работу переделывания себя? Мак-
симально результативным по-прежнему 
оказывается правило, выведенное еще 
древними греками: слова побуждают, 
примеры влекут. Вот о тех, кто является 
такими примерами самоотверженного 
труда, бескорыстной отдачи и служения 
профессии и людям  мы хотим расска-
зать. Какое красивое и уже почти забы-
тое слово «служение» (а не новомодное – 
«компетенции»). Именно оно в полной 
мере отражает сущностное содержание 
труда тех, кого мы хотим привести в ка-
честве примера, влекущего в мир собст-
венного вопрошания.  

Манух Галина Александровна. На 
данный момент – глава Куйтунского 
городского поселения. Смогла органи-
зовать реально действующее само-
управление. В прошлом – директор Ка-
разейской школы, которая представля-
ла собой целый комплекс – фермерское 
хозяйство на 100 гектарах земли. Уче-
ники выращивали свиней, кур, гусей, 
кроликов, было 17 ульев с пчeлами. Га-
лина Александровна Манух первой 
среди педагогов Иркутской области в 
1998 г. получила знак «За заслуги перед 
Иркутской областью». Сегодня школа, к 
сожалению, такими ресурсами не рас-
полагает. Но как хорошо, что появля-
ются новые точки роста в области со-
трудничества школы и вуза.  

Сотрудники Иркутского филиала 
ФГБОУ ВПО «Московский государст-
венный технический университет гра-
жданской авиации» – заместитель ди-
ректора по учебно-научной работе 
Скрыпник Олег Николаевич, доктор 
технических наук, профессор и на-
чальник отдела профориентации и со-
действия трудоустройству выпускни-

ков Сергеева Маргарита Николаевна – 
выступили авторами и инициаторами 
реализации нескольких образователь-
ных проектов на базе образовательных 
организаций Иркутской области – «Ан-
гарского лицея № 2» г. Ангарск и МАОУ 
«Центр образования № 47» г. Иркутск. 
Выбор был не случаен. Названные об-
разовательные организации по разным 
рейтингам входят в 500 лучших школ 
России, являясь инновационными об-
разовательными организациями Ир-
кутской области. На базе «Ангарского 
лицея № 2», благодаря административ-
ному сопровождению заместителя ди-
ректора по учебной работе Севериной 
Оксаны Алексеевны, уже несколько лет 
успешно функционирует школа по 
спутниковой навигации. Педагогиче-
ские коллективы лицея и вуза создали 
этот проект с целью развития внутри-
системных связей в образовании, осу-
ществить которые возможно, в том 
числе, через пропаганду профессии 
авиационного инженера. На учебно-
лабораторной базе, оснащенной совре-
менными процедурными авиационны-
ми тренажерами – самолета А-320, са-
молета Ил-96, Ан-148, аппаратно-
программными комплексами на базе 
платформы National Instruments, а 
также техническим и компьютерным 
оборудованием – проводятся лекцион-
ные, практические и лабораторные за-
нятия. На базе МАОУ «Центр образова-
ния № 47» г. Иркутск создан профиль-
ный инженерно-технологический класс. 
Авторы проекта: Тютрина Надежда 
Геннадьевна,  директор МАОУ «Центр 
образования № 47», заслуженный учи-
тель России, отличник просвещения 
РФ; О.Н. Скрыпник; М.Н. Сергеева 
Программа обучения реализуется ав-
торскими курсами преподавателей ка-

федры авиационного радиоэлектронно-
го оборудования Иркутского филиала 
ФГБОУ ВПО «Московский государст-
венный технический университет гра-
жданской авиации», отражающими на-
учные результаты в предметной облас-
ти. Школьники не только получают 
сведения об авиационной транспорт-
ной отрасли России, конструкции и ос-



ОБЩЕСТВО, № 1(4) 2015 

 

 
29 

новных системах современных воз-
душных судов, а расширяют интеллек-
туальный кругозор вследствие занятий 
умственным трудом. Наиболее «про-
двинутые» обучающиеся имеют воз-
можность познакомиться с результата-
ми работы научной школы Иркутского 
филиала ФГБОУ ВПО «Московский го-
сударственный технический универси-
тет гражданской авиации» – методы 
обработки информации в интегриро-
ванных комплексах бортового оборудо-
вания для решения задач самолетово-
ждения и посадки воздушных судов – в 
рамках кафедры авиационного радио-
электронного оборудования. Безуслов-
но, подобные формы сотрудничества 
школы и вуза способствуют: развитию 
у школьников творческих и интеллек-
туальных способностей, профессио-
нальной ориентации в технических 
специальностях, осознанному выбору 
профессии, а также предоставляют 
возможность обозначить индивидуаль-
ную интеллектуальную траекторию. А 
теперь зададимся вопросом – какой 
воспитательный эффект мы имеем от 
реализации названных образователь-
ных и профориентационных проектов. 
Несомненно, мы получаем качествен-
ное воздействие на процесс социализа-
ции и личностного становления школь-
ника, формирование, как информаци-
онной и интеллектуальной культуры, 
так и особой социальной среды, спо-
собствующей процессу самопострое-
ния, самопреобразования. Мы считаем, 
что эти процессы становятся результа-
том обогащения внутреннего мира 
подростка с заложенными в нем нрав-
ственными возможностями. Интеллек-
туальные усилия необходимые (хотя и 
недостаточные) условия для нравст-
венного развития человека. И получа-

ется, что самым важным результатом 
работы профильного инженерно-
технологического класса и результатом 
работы школы по спутниковой навига-
ции являются не только работа с ин-
формацией, но и усвоение школьника-
ми впечатлений. Это возможно потому, 
что обучающиеся слышат грамотную 
научную речь, наполненную вырази-

тельными приемами. Преподаватели 
вуза могут объяснять сложные научные 
проблемы доступно, доходчиво, понят-
но, живо. Такие занятия – это не про-
сто передача фактического материала, 
это борьба с широко распространен-
ным явлением – интеллектуальная лень. 
Каждая встреча с педагогами заставля-
ет ребят размышлять, думать, соотно-
сить и анализировать, видеть мир ос-
мысленным и находить новые смыслы, 
вносить их в свою жизнь. Ведь не сек-
рет, что встречаются школьники и сту-
денты со спящим внутренним миром, с 
потерянным интересом к текущей жиз-
ни, пребывающие в смысловой пустоте. 
Занятия, как в профильном классе, так 
и в школе по спутниковой навигации 
эмоционально и интеллектуально яркие, 
не позволяющие заглушать интеллекту-
альные и душевные переживания, а на-
оборот, вызывают светлое волнение, 
создавая особую, привлекательную, 
сияющую всем богатством красок кар-
тину мира. На занятиях реализуется в 
полной мере принцип диалогизма. Лю-
бой диалог – это и понимание, и обще-
ние. Как писал М.М. Бахтин «само бы-
тие человека (и внешнее и внутреннее) 
есть глубочайшее общение. Быть значит 
общаться» [1, с. 312]. 

Итог работы педагогических коллек-
тивов вуза (Иркутского филиала ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный 
технический университет гражданской 
авиации») и школы («Ангарского лицея 
№ 2» г. Ангарск и МАОУ «Центр образо-
вания № 47» г. Иркутск), и мы считаем 
это самым главным: ученики выходят с 
внутренней готовностью к определен-
ному типу поведения – работать, сози-
дать пространство вокруг себя и себя 
самого; мышления – задавать вопросы 
и самому находить ответы. Таким об-

разом, мы воспитывает самостоятель-
ное мышление. Через такое единство 
мысли и действия мы реализуем прин-
цип преемственности нравственных 
ценностей, обогащения и преобразова-
ния внутреннего мира школьника. 

Самостоятельное мышление способно 
сопротивляться внутренним и внешним 
по отношению к нему силам, способ-
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ным, как выражался Кант, играть им. 
Такое самостоятельное мышление само 
является экстраординарным усилием, 
создающим подлинно человеческий 
нравственный мир. Мамардашвили 
считал интеллектуально-нравственное 
усилие, точность мышления нравствен-
ной обязанностью того, «кто к этому 
мышлению приобщен» [2, с. 9]. Думать и 
понимать оказывается, таким образом, 
главным долгом человека, обеспечи-
вающим способность к нравственному 
самоизменению.  
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еловеческое общество переживает 
глобальные перемены, характери-

зующиеся необычайной сложностью и 
динамичностью. Современный мир из-
менчив и полон неожиданностей. Ди-
намика перемен настолько стремитель-
на, что человек не успевает осмыслить 
происходящие изменения и самоопре-
делиться в их потоке. Неопределен-
ность положения усиливает ощущение 
того, что человек живет в агрессивном 
мире и испытывает постоянную угрозу 
своему существованию. Затрудняется 
индивидуализация, культивируется 
обособленность, блокируется откры-
тость. Подобная ситуация порождает 
дискомфорт существования и стремле-
ние человека актуализировать про-
странство позитивной эволюции.  

Моральный вектор развития совре-
менного общества оказывается сме-

щенным в сторону забвения нравст-
венных устоев. Необходимо моральное 
самоопределение человека и развитие 
нравственной составляющей как ба-
зисного компонента в структуре лично-
сти. Стремление к сохранению морали 
должно находить отклик и поддержку 
социальных и гражданских институтов, 

так как мораль является одним из фак-
торов, обеспечивающих солидарность 
людей и блокирующих распад общества. 

Одним из приоритетных направле-
ний реализации Федеральной целевой 
программы развития образования яв-
ляется распространение интегрирован-
ных моделей общего и дополнительного 
образования: инновационных воспита-
тельных моделей, обеспечивающих 
формирование гражданской идентично-
сти обучающихся в условиях поликуль-
турного и поликонфессионального обще-
ства. Согласно Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России (2009 г.) 
воспитание должно обеспечить: укреп-
ление нравственности, основанной на 
свободе, воле и духовных отечествен-
ных традициях, внутренней установке 
личности поступать согласно своей со-

вести; формирование морали как осоз-
нанной личностью необходимости оп-
ределенного поведения, основанного на 
принятых в обществе представлениях о 
добре и зле, должном и недопустимом; 
способность к самостоятельным по-
ступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, принятию 

Ч 
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ответственности за их результаты.  
Современная школа нуждается в 

системе нравственного воспитания, от-
ражающей потребности личности и 
общества на уровне: универсальных 
представлений человечества о морали; 
российской традиции обретения нрав-
ственного идеала, основанного на му-
чительных поисках приоритетов выбо-
ра; индивидуальной потребности чело-
века в нравственном саморазвитии и 
самосовершенствовании.  

Проблема личности и ее формирова-
ния в школьном возрасте метанаучна и 
многоаспектна. Различны подходы к ее 
анализу и решению, в рамках которых 
определены основные тенденции раз-
вития личности, ее структура, проана-
лизирован процесс воспитания лично-
сти школьников и т.д.  

В данной проблематике определяю-
щую роль играют: диалектический метод 
(Г.Ф. Гегель, Н.О. Лосский, К. Маркс,  
К.Д. Ушинский, Б.С. Украинцев,         
А.Г. Шептулин и др.); системный подход 
(Э.Н. Елисеев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Садов-
ский и др.), предполагающий анализ 
(само)организации, (само)развития, ус-
тойчивости, изменчивости и т.д. и раз-
работку на основе системного принципа 
теоретических моделей развития школы 
(Л. Калуве, В.С. Лазарев, Э. Маркс,       
М. Петри, Ю.П. Сокольников и др.); фи-
лософия познания постмодернизма     
(Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Липовецки, Н. Луман, 
Ю. Хабермас и др.). В трудах П.К. Ано-
хина, И.А. Герасимова, Е.Н. Князевой, 
С.П. Курдюмова, А.Р. Лурии, Г.А. Югая, 
Г. Хакена и др. раскрыта системно-
синергетическая парадигма гумани-
тарного мышления и анализа человече-
ской личности.  

Идеи деятельностного подхода разви-
ты в работах Б.Г. Ананьева, Л.П. Буевой, 

Л.С. Выготского, М.В. Демина, М.С. Ка-
гана, А.Н. Леонтьева, Д.И. Фельдштейна 
и др.  

Рассмотрены структура и содержа-
ние педагогического общения (А.А. Бо-
далев, И.А. Ильяева, М.И. Лисина, А.В. 
Мудрик и др.).  

Теории личности и практики ее 
формирования раскрыты в работах 

К.А. Абдульхановой-Славской, Л.И. Бо-
жович, В.С. Ильина, В.Н. Келасьева, 
М.Л. Когана, И.С. Кона, Ю. Козелец, 
А.Н. Славской, Н.И. Хомича и др.  

Основные направления развития и 
воспитания устойчивой личности изу-
чены Л.М. Аболиным, Л.Ю. Сиротки-
ным, В.Э. Чудновским и др. Современ-
ное состояние морали проанализирова-
но Р.Г. Апресяном, А.А. Гусейновым, 
А.П. Донченко, И.А. Михеевой, В.А. Ку-
вакиным, А.К. Судаковым и др.  

Вопросы нравственного воспитания 
различных возрастных групп учащихся 
рассмотрены Е.В. Белоусовой, Д.И. Бо-
родиным, Р.С. Гарифуллиной, А.Н. Ко-
пылом и др.  

Воспитание морального выбора у 
учащихся нашло отражение в работах 
Н.И. Алексеевой, А.В. Зайцева, Д.В. 
Малыгина, Л.В. Рахматуллиной и др. 

Вместе с тем остается малоизучен-
ным интегративный потенциал педаго-
гических технологий формирования 
нравственно устойчивой личности 
школьников. Таким образом, совре-
менное состояние педагогической нау-
ки и образовательной практики позво-
ляет установить противоречия между:  

 стремлением современного общест-
ва к унификации и потребностью лич-
ности сохранить свою индивидуаль-
ность, развиваемую на основе выбора; 

 потребностью общества в нравст-
венно устойчивых гражданах и недо-
статочным уровнем подготовленности 
выпускников образовательных учреж-
дений к осуществлению морального 
выбора в жизненных ситуациях;  

 стоящей перед системой образова-
ния задачей формирования личности, 
способной принимать ответственные 
решения на основе моральных импера-
тивов, и невозможностью ее решения в 

условиях традиционных подходов к ор-
ганизации образовательного процесса; 

 сложившимися в педагогической 
науке методологией и теорией разви-тия 
личности и недостаточным использова-
нием их потенциала для разработки кон-
цептуальных основ формирования нрав-
ственно устойчивой личности школьни-
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ков в новых социальных условиях; 

 необходимостью целостного подхо-
да к процессу формирования нрав-
ственно устойчивой личности школь-
ников средствами современных педа-
гогических технологий и недостаточ-
ным вниманием педагогической теории 
и практики к использованию форми-
рующего потенциала интеграции тех-
нологий обучения и воспитания; 

 необходимостью интеграции фор-
мирующих возможностей обучающих и 
воспитывающих технологий и отсутст-
вием научно-методических рекоменда-
ций по их использованию в педагоги-

ческом процессе образовательных уч-
реждений различного типа. 

Исходным для нашего исследования 
явилось противоречие между необхо-
димостью использования интегрирую-
щего потенциала педагогических тех-
нологий для формирования нравствен-
но устойчивой личности школьников и 
отсутствием адекватного теоретико-
методологического обоснования и ком-
плексного технологического обеспече-
ния данного процесса. 

Обнаруженные противоречия дали 

основания для формулировки проблемы 

нашего исследования: каковы теоретико-

методологические основы и научно-

методическое обеспечение процесса 

формирования нравственно устойчивой 

личности школьников на основе инте-

грации педагогических технологий? 

Целью исследования являлась раз-
работка теоретико-методологических 
основ и научно-методического обеспе-
чения процесса формирования нравст-
венно устойчивой личности школьни-
ков на основе интеграции дидактиче-
ских и воспитательных технологий.  

Ход и результаты исследования с ис-

черпывающей полнотой изложены в 
наших публикациях и монографиях 
[34-39 и др.]. 

Цель данной публикации – познако-
мить с проблемой и библиографией во-
проса широкий круг читателей, чья 
профессиональная деятельность на-
правлена на формирование нравствен-
ных качеств современных школьников.  

Представленный библиографический 
список содержит работы, в которых, на 
наш взгляд, предлагается решение 
представленной проблемы на теорети-
ческом или практическом уровне. Бо-
лее полный и подробный анализ биб-
лиографии проблемы формирования 
нравственно устойчивой личности 
школьников представлен в нашей мо-
нографии [37].  

Проблема формирования нравственно 
устойчивой личности не исчерпана. Но-
вые общественные вызовы порождают 
новые противоречия, требующие реше-
ния на уровне методологи, теории и 
практики. Следовательно, данный биб-
лиографический список будет дополнен 
новыми интересными работами. 
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 современном мире темп измене-
ний нашего общества очень велик. 

Как пишет в своей монографии про-
фессор, доктор педагогических наук 
И.В. Арябкина, «с любой точки зрения 
(экономической, идеологической, поли-
тической, художественно-эстетической, 
культурологической), невозможно пози-

тивно отнестись к тому, что в совре-
менной России все сферы духовно-
художественной и эстетической жизни 
отданы во власть массовой культуры и 
искусства американского типа. Особую 
опасность для формирования молодых 
поколений россиян представляют 
стремительно развивающиеся реклам-

ная массовая культура и телевизион-
ный шоу-бизнес, формирующие у мо-
лодежи оценку человека не по его де-
лам и творческим достижениям, а по 
счету в банке» [2, с. 8]. Такое влияние 
не могло не сказаться на сознании и 
духовно-нравственных ценностях со-
временных школьников. Поэтому вста-

ет вопрос о модернизации современно-
го образования.   

Наибольшее внимание этой сфере 
стало уделяться благодаря принятию 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – 
ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», а также внедрению в учебно-
воспитательный процесс образователь-

В 
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ных учреждений Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, 
охватывающих все ступени образова-
ния. Важная роль в модернизации рос-
сийского образования принадлежит 
тем изменениям, которые происходят 
сейчас в начальной школе, поскольку 
именно в младшем школьном возрасте 
закладываются важнейшие компетен-
ции, культурно-нравственные ценно-
сти, которые являются «фундаментом» 
дальнейшего формирования личности. 

Примерная основная образователь-
ная программа начального общего об-
разования (Примерная ООП НОО) яв-
ляется ориентиром для организации 
образовательного процесса в учебных 
заведениях. Согласно этому документу, 
«образовательное учреждение создаeт 
условия для реализации программы ду-
ховно-нравственного развития и вос-
питания обучающихся, обеспечивая их 
приобщение к ценностям семьи, своей 
этнической, конфессиональной, соци-
альной группы, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования 
у них идентичности гражданина Рос-
сии и направляя образовательный про-
цесс на воспитание ребeнка в духе 
любви к Родине и уважения к культур-
но-историческому наследию своего на-
рода и своей страны, на развитие его 
творческих способностей и формиро-
вание основ его социально ответствен-
ного поведения в обществе и в семье».  

Таким образом, на плечах современ-
ной школы лежит большая ответствен-
ность за создание базы ценностей в 
сознании младших школьников. В этом 
процессе сложно переоценить роль изу-
чения исторического опыта и уникаль-
ной культуры нашей страны, русского 
народа [1]. В Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России сказано, 
что в 90-е гг. ХХ в. в России сформиро-
вался идеал свободной в своeм самооп-
ределении и развитии личности, 
«освобождeнной» от ценностей, нацио-
нальных традиций, обязательств перед 
обществом. Сегодня, на новом этапе 
развития Российской Федерации, при 
определении современного националь-

ного воспитательного идеала необходи-
мо в полной мере учитывать преемст-
венность современного национального 
воспитательного идеала по отношению 
к национальным воспитательным идеа-
лам прошлых эпох.  

Современные образовательные про-
граммы предполагают воспитание в 
детях чувства патриотизма, уважения 
к личности, к старшему поколению, к 
Родине. Стало очевидно, что реализа-
ция учебного процесса зависит не 
только от школы и учителей, но от це-
лого ряда взаимосвязанных факторов. 
Особо актуальной является проблема 
обеспечения преемственности системы 
ценностей между детьми и родителями.   

ФГОС НОО определяет «портрет вы-
пускника начальной школы», согласно 
которому  выпускник начальной школы 
мыслится как уважающий и прини-
мающий ценности семьи и общества 
[5]. Очевидно, таким образом, что ду-
ховно-нравственное развитие и воспи-
тание обучающихся является первосте-
пенной задачей современной образова-
тельной системы и представляет собой 
важный компонент социального заказа 
образованию. Содержание духовно-
нравственного развития и воспитания 
личности определяется в соответствии 
с базовыми национальными ценностя-
ми и приобретает определeнный харак-
тер и направление в зависимости от 
того, какие ценности общество разде-
ляет, как организована их передача от 
поколения к поколению. 

Создание школой определенной 
нравственно-воспитательной среды, 
реализация образовательных программ 
и установок, безусловно, оказывает 
влияние на формирование мировоззре-
ния учащихся, их нравственной устой-
чивости. Однако все старания школы, 

учителей могут оказаться напрасными, 
если в этом процессе не будет активно 
участвовать семья. На практике, к со-
жалению, иногда возникает «замкну-
тый круг»: родители винят современ-
ную систему образования, учителя – 
неучастие родителей в воспитании де-
тей, а у детей вовсе пропадает стрем-
ление получать знания. Налицо акту-
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альность объединения усилий учителей 
и семьи в решении разнообразных об-
разовательных (и в том числе воспита-
тельных) задач. Важным при этом яв-
ляется взаимодействие учителей, роди-
телей, детей как в условиях образова-
тельного учреждения, так и вне его, по-
скольку только совместно можно ре-
шать проблему преемственности поко-
лений, проблему безнравственности, 
отсутствия семейных ценностей, разно-
го рода конфликтных ситуаций между 
учителями и родителями, безучастного 
поведения родителей к жизни детей, а 
главное, решить проблему негативного 
отношения к современным образова-
тельным стандартам и к образователь-
ной системе России в целом.   

Как никогда актуально звучит сей-
час мысль М.М. Бахтина, который под-
черкивал необходимость «абсолютной 
эстетической нужды человека в другом, 
в видящей, помнящей, собирающей и 
объединяющей активности другого, ко-
торая одна может создать его внешне за-
конченную личность; этой личности не 
будет, если другой еe не создаст» [3, с. 37]. 
Ученый считал, что задача гуманитар-
ного мышления, культуры, образования 
«заключается в том, чтобы вещную 
среду, воздействующую механически 
на личность, заставить заговорить, то 
есть раскрыть в ней потенциальное 
слово и тон, превратить ее в смысловой 
контекст мыслящей, говорящей, посту-
пающей (в том числе и творящей) лич-
ности /.../ Вещь, оставаясь вещью, 
может воздействовать только на вещи 
же; чтобы воздействовать на личности, 
она должна раскрыть свой смысловой 
потенциал, стать словом /…/ Малое 
время (современность, ближайшее 
прошлое и предвидимое (желаемое) бу-
дущее) и Большое время - бесконечный 

и незавершимый диалог, в котором ни 
один смысл не умирает» [3, с. 361-372]. 

ФГОС НОО предоставляет большие 
возможности для деятельности учителя, 
им предусмотрен широкий выбор ме-
тодов, форм и педагогических техноло-
гий организации учебного процесса. 
Большое внимание в стандарте уделено 
внеурочной деятельности учащихся, 

основными направлениями которой 
являются: спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, научно-
познавательное, военно-патриотичес-
кое, общественно-полезная деятель-
ность, проектная деятельность. Если же 
мы рассмотрим виды внеурочной дея-
тельности, такие как: игровая; позна-
вательная; проблемно-ценностное об-
щение; досугово-развлекательная дея-
тельность (досуговое общение); художе-
ственное творчество; социальное твор-
чество (социально преобразующая доб-
ровольческая деятельность); техниче-
ское творчество; трудовая (производст-
венная) деятельность; спортивно-оздо-
ровительная деятельность; туристско-
краеведческая деятельность, то мы 
увидим, как велик спектр возможно-
стей для организации совместной дея-
тельности учителя, учащихся и их ро-
дителей. Такое взаимодействие должно 
опираться на лучшие достижения рос-
сийской культуры и может принести 
всем его участникам много пользы и 
удовольствия; такое взаимодействие в 
современных условиях просто необхо-
димо, поскольку, как писал Д.С. Лиха-
чев, «ненавязчиво и ненастойчиво тво-
рения прошлого, в которые вложены 
талант и любовь поколений, входят в 
человека, становясь мерилом прекрас-
ного. Он учится уважению к предкам, 
чувству долга перед потомками. И то-
гда прошлое и будущее становятся не-
разрывными для него, ибо каждое по-
коление – это как бы связующее звено 
во времени» [4, с. 332].  
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овременному обществу нужны обра-
зованные, предприимчивые, ини-

циативные люди, которые могут само-
стоятельно принимать ответственные 
решения, прогнозировать возможные по-
следствия, способные к сотрудничеству.  

В решении этих задач важное место 
принадлежит общеобразовательной ор-
ганизации – школе, которая призвана 
формировать ценностную систему уни-
версальных знаний, умений, навыков, 
а также опыт самостоятельной дея-
тельности и личной ответственности 
обучающихся.  

Младший школьный возраст – чрезвы-
чайно важный этап в развитии личности. 
Именно в этом возрасте ребенок осознает 
отношения между собой и окружающи-
ми, осваивает новые социальные роли, 
начинает интересоваться и разбираться в 
общественных явлениях, мотивах пове-

дения, нравственных оценках.  
Изменение позиции ребенка, стрем-

ление его проявлять самостоятельность 
в любом виде деятельности требуют от 
взрослых определенных усилий. В част-
ности, поощрение инициативы, творче-
ства, предоставление максимальной 
свободы действий в выборе занятий и 
возможности самореализации.  

Воспитание – это сложный, длитель-
ный и непрерывный педагогический 
процесс. Ведущая роль в этом процессе 
отведена семье. В семье особая, ни с 
чем несравнимая притягательная сила 
для человека Родственные узы связы-
вают всех членов этого маленького кол-
лектива и родители являются основны-
ми воспитателями. Желание всех роди-
телей – видеть своих детей всесторонне 
развитыми, успешными. Однако осу-
ществить это весьма сложно Необходи-
мо, чтобы сам уклад семьи был органи-
зован педагогически правильно. И по-
мочь в этом, призвана школа, сделав 
родителей соучастниками всего воспи-
тательного процесса.  

В период радикальных преобразова-
ний системы образования, модерниза-
ции, создания национальных образова-
тельных проектов вопрос воспитания 

занимает одно из приоритетных мест. 
Ведь несколько лет назад слово воспи-
тание было почти забыто, т. к. все ув-
леклись только процессом обучения. По-
этому сразу столкнулись с поколением 
детей, которое не знает истории своего 
народа, своей страны, не уважает 
взрослых и близких. То есть поколение 
совершенно не воспитанных людей.  

С 
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Период младшего школьного возрас-
та является наиболее благоприятным 
для воспитания и развития способно-
стей детей, для закладки основ духов-
ного, физического и нравственного 
здоровья. Младшие школьники очень 
любят творить, исследовать. В процессе 
творческой деятельности можно фор-
мировать в ребенке все нравственные 
и духовные ценности, прививать куль-
турные навыки, всесторонне развивать 
личность ребенка, выстраивая воспи-
тательный процесс в классе так, чтобы 
жизнь в классе строилась на совмест-
ной деятельности детей и родителей [1]. 

Одним из важных аспектов воспи-
тания ребeнка является единство тре-
бований семьи и школы. Только единые 
требования способствуют выработке 
определeнного стереотипа поведения, в 
основе которых лежит любовь и уваже-
ние к личности воспитанника Нельзя 
требовать уважения к взрослому, если 
тот не уважает ребeнка. Дети очень 
тонко это чувствуют и мгновенно рас-
познают фальшь. Только искренностью 
можно завоевать авторитет и любовь 
ребeнка. Любовь – это творец всего 
доброго, возвышенного. Это основа че-
ловеческих отношений. 

Часто ошибки в воспитании детей по-
рождаются педагогической неграмотно-
стью родителей. Некоторые считают сво-
ей главной обязанностью обуть, одеть и 
накормить ребeнка. В таких семьях дети, 
как правило, предоставлены сами себе. 
За ними осуществляется лишь формаль-
ный контроль, а на самом деле ребенком 
мало интересуются. Это часто приводит 
к отклонениям в поведении. Вместе с аб-
солютной свободой к ребeнку приходит 
одиночество [2]. 

«Человечность, сердечность, чуткость 
и отзывчивость – этот моральный им-

мунитет против зла приобретается 
лишь тогда, когда человек в раннем 
детстве прошeл школу доброты, школу 
подлинно человеческих отношений...» 
(В.А. Сухомлинский). 

Только уважая личность ребeнка, 
можно помочь ему лгать человеком в 
самом высоком смысле этого слова. До-
водить начатое дело до конца, добивать-

ся поставленной цели, быть собранным, 
рационально распределять своe время, 
ежедневно трудиться (выполнять до-
машние задания) – всему этому нужно 
учить. Учить тактично, ненавязчиво, не 
отбивая интереса к учебному и творче-
скому труду. Любой труд для ребeнка 
должен быть увлекательным. Там, где 
нет интереса появляется скука, равно-
душие, апатия. В самой природе ребен-
ка заложена познавательная активного. 
Им необходимы события, потрясающие 
их воображение и конечно коллектив: 
семья, класс, друзья во дворе. 

Познавательная активность, потреб-
ность, в игре с приходом в школу оста-
ется по-прежнему достаточно сильной. 
Сюжетно-ролевые игры призваны спо-
собствовать развитию мышления, па-
мяти, смекалки, внимания, творческого 
воображения, пространственных пред-
ставлений, наблюдательности, само-
контроля. Научить детей контролиро-
вать не только свои действия, но и по-
ступки – задача не менее важная. В.А. 
Сухомлинский говорил, что корни доб-
рых чувств закладываются в детстве, а 
человечность, доброта рождаются в 
труде, заботах, волнениях о красоте ок-
ружающего мира. Труд оказывает боль-
шое влияние на формирование духовной 
и физической личности человека. 

Любое задание, предложенное школь-
нику, должно быть ему по силам, а значит 
мотивировать. Тогда можно развивать 
многие ценные качества, такие как акку-
ратность, исполнительность, целеустрем-
ленность, самостоятельность, а главное 
удовлетворенность Признание его работы 
будет лучшей наградой за труд. 

Важно в раннем школьном возрасте 
продолжать воспитывать способности 
воспринимать прекрасное, возвышенное 
в действительности и искусстве, в пове-

дении окружающих, стремление участ-
вовать в создании прекрасного, потреб-
ности беречь созданное руками человека 
и природой, умения жить и общаться с 
окружающими по законам красоты. 

В процессе воспитания сегодня наибо-
лее актуальны идеи стимулирования 
внутренних сил личности каждого 
ребeнка, организации учебной и вне-
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урочной деятельности так, чтобы были 
востребованы самостоятельность его 
мысли и действия. Планируя воспита-
тельную работу с учащимися, необходимо 
учитывать особенности младшего школь-
ного возраста. 

В центре воспитательного процесса 
находится ребенок – воспитуемый. По 
отношению к нему как к объекту вос-
питания педагоги и воспитатели вы-
ступают субъектами воспитательного 
процесса, воздействующим на личность 
с помощью специальных методов и 
технологий воспитания. 

Методы воспитания – это способы 
педагогического воздействия на созна-
ние воспитуемых, направленные на 
достижение цели воспитания. 

В последнее десятилетие в педагоги-
ческой теории существует понятие тех-
нологий обучения и воспитания. 

Применение педагогических техно-
логий в образовании – это четкое опре-
деление участниками педагогического 
процесса целей и задач взаимодей-
ствия с воспитанниками и обучающи-
мися и пошаговое структурированное 
определение путей и способов их реа-
лизации. Таким образом, технология 
реализации педагогического процесса – 
это совокупность последовательно реа-
лизуемых технологий передачи инфор-
мации, организации различных видов 
деятельности детей, стимулирование их 
активности, регулирования и корриги-
рования хода педагогического процесса 
и его текущего контроля [3]. 

С помощью методов воспитания и 
развития детей корректируется их по-
ведение, формируются качества лично-
сти, обогащается опыт их деятельности, 
общения и отношений. Методы воспи-
тания направлены на целостное разви-
тие и воспитание личности. 

Все методы воспитания адресованы 
к личности воспитанника. Но если вос-
питательные воздействия не принима-
ются ребенком и не становятся внут-
ренним стимулом его поведения, то 
можно говорить об индивидуальной 
работе, о подборе методов, соответст-
вующих особенностям воспитания, ор-
ганизации специальных педагогиче-

ских ситуаций. У детей 7-8 лет уже есть 
определенный опыт самостоятельных 
действий. Нередко младший школьник 
хочет стать самостоятельным, но не-
уверенность в своих силах и возможно-
стях сдерживает этот процесс. Напро-
тив, смелость, решительность помогают 
безбоязненно высказывать свое мне-
ние, браться за новое дело. 

«Чтобы воспитывать ребeнка, надо 
очень хорошо знать ребят вообще и тех 
ребят, которых воспитываешь в част-
ности ... важно знание интересов ре-
бенка, его взглядов, стремлений, его 
жизненного опыта, необходимо знание 
людей, которые его окружают, условий, 
в «которых он живет. Без такого зна-
ния ребят нельзя по-настоящему орга-
низовать не только воспитательной, но 
и учебной работы» (Н.К. Крупская) [4]. 

Ребенка воспитывает все, что окру-
жает. Лучшее воспитание – это воспи-
тание добрыми отношениями друг к 
другу, к окружающему миру, к самим 
себе, ибо «нравственность постигается 
и применяется не из чьих-то речей, а 
из реальных отношений между людьми, 
которые ребенок видит, испытывает и 
осуществляет сам.  

Заповеди семейного воспитания 
В.А. Сухомлинского [5]. 

Не унижай. 
Не угрожай. 
Не морализируй. 
Не лишай ребенка возможности 

быть самим собой. 
Не навреди. 
Не бойся признать свою ошибку. 
Начинай воспитание с себя. 
Верь в своего ребенка. 
Помоги ребенку поверить в себя. 
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а сегодняшний день в связи с вве-
дением ФГОС НОО перед всей 

системой образования, в основе кото-
рой лежит системно-деятельностный 
подход, стоит ряд первостепенных за-
дач, направленных на реализацию ду-
ховно-нравственного развития и вос-
питания обучающихся в начальной 
школе. Такое развитие и воспитание, 
несомненно, предусматривает принятие 
учащимися начальной школы мораль-
ных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей. В соответст-
вии с этим среди личностных характе-
ристик младшего школьника особое ме-
сто следует уделить таким качествам, 
как уважение ценностей своей семьи и 
общества в целом, любовь к своему на-
роду, своему краю, к своей Родине [10]. 

В энциклопедическом словаре педа-
гога под нравственной устойчивостью 
понимается интегративное качество 
личности, как условие ее нормальной 
жизнедеятельности [3]. Это способность 
личности, направленное на сохранение, 
активную защиту и реализацию своих 
собственных нравственных позиций, 

принципов, убеждений, а также прояв-
ление стойкого иммунитета к отрица-
тельным воздействиям. В основе дан-
ного интегративного образования ле-
жат такие качества личности, как соз-
нательность, гуманность, достоинство, 
чувство долга и личной ответственно-
сти, верность нравственным нормам 

(законам), инициативность в их соблю-
дении. Механизмом нравственной ус-
тойчивости является нравственно-
волевая саморегуляция. В связи с тем, 
что основами для формирования тако-
го качества, как нравственная устой-
чивость, у детей младшего школьного 
возраста считаются синзитивные для 
учащихся начальной школы свойства 
личности. Следует отметить, что дети 
данного возраста, являясь субъектом и 
объектом процесса коммуникации, все-
гда находятся в постоянном взаимо-
действии со своими сверстниками, 
учителями и родителями. Быстрый 
темп современной жизни требует от 
ребят овладения навыками работы и 
общения в открытом учебном инфор-
мационном пространстве сети Интер-
нет, знания основ и непосредственного 
соблюдения информационной избира-
тельности, этики и этикета. Помимо 
этого, для ребенка огромное значение 
имеет коммуникативная обстановка, 
которая и предопределяет его отноше-
ние к окружающей его действительно-
сти. Ребенок испытывает потребность в 

установлении взаимоотношений со 
всеми окружающими его людьми, что 
позволяет ему приобрести определен-
ный статус. 

Учащиеся начальной школы отлича-
ются чуткостью, восприимчивостью. 
Особо важным и ценным является то, 
что душа младшего школьника в оди-

Н 
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наковой мере чувствительна и к род-
ному слову, и к красоте природы, и к 
музыкальной мелодии. Именно в этом 
возрасте берет начало становление ми-
ровоззрения, развитие образов будуще-
го, появляются представления о цело-
стной картине мира, начинают форми-
роваться нравственные ценности. При 
этом нельзя не учитывать детскую 
спонтанность и непосредственность, 
проявляемые в момент восприятия ре-
бенком информации или поведения [6]. 

По мнению Н.И. Киященко [7], чело-
век рождается не с готовыми эстетиче-
скими чувствами, а только с их задат-
ками для формирования. Для превра-
щения этих задатков в эстетические 
чувства в процессе личностно ориенти-
рованного эстетического воспитания 
младшим школьникам необходим тес-
ный контакт с всеми значимыми для 
него эстетическими явлениями. Неос-
порим тот факт, что впечатление от те-
атральных постановок могут быть 
очень глубокими и стойкими. При этом 
эстетические чувства младшего школь-
ника находят свое выражение в ярком 
внешнем проявлении. По мнению     
А.И. Бурова [5], эмоции детей прояв-
ляются не столько в созерцании, сколь-
ко в деятельности. При этом то непо-
средственное, живое, а главное, дея-
тельностное знакомство с искусством 
средствами театра имеет первоочеред-
ное значение в развитии эстетических 
чувств ребенка, которые в свою оче-
редь получат свое проявление в сфор-
мированности нравственной устойчи-
вости личности младшего школьника. 
Воспринимая эстетический объект (те-
атральную постановку) и принимая в 
нем активное участие, ребенок начина-
ет формировать собственное эстетиче-
ское суждение, на основании чего у не-

го развивается эстетический вкус, ко-
торый тесно связан с эмоциональной 
отзывчивостью и постепенно увеличи-
вающейся эстетической потребностью 
«увидеть своими глазами», «прожить на 
сцене». На уровне такого нравственно-
эстетического посыла у ребенка начи-
нает появляться смелое желание вы-
сказать свои элементарные нравствен-

но-эстетические оценочные суждения. 
Поскольку младший школьный возраст 
является весьма трудным и сложным 
периодом для формирования эмоцио-
нально-интеллектуальных оценочных 
суждений, учителям начальной школы 
необходимо стимулировать развитие 
мировоззрения учащихся. Нельзя забы-
вать о том, что в таком возрасте у де-
тей еще нет такого богатого жизненно-
го опыта, как у взрослых. Ребенку 
сложно выражать свои эмоции, чувст-
ва. В связи с тем, что в младшем 
школьном возрасте нельзя говорить об 
эстетическом вкусе как об устоявшем-
ся свойстве личности, в котором закре-
плены внутренние нормы и предраспо-
ложения, являющиеся личностным 
критерием для формирования эстети-
ческих оценок, учителю начальных 
классов необходимо разнообразить эс-
тетическую информацию, предлагае-
мую ребятам, тем самым создав такую 
творческую среду, которая бы стала 
«лекарством» и помогла бы выработать 
«иммунитет» у подрастающего поколе-
ния к столь популярной в настоящее 
время «клиповой культуре». По мнению 
профессора И.В. Арябкиной, важно 
приобщать ребенка к духовной культу-
ре и делать это как можно раньше. Лю-
бой ребенок способен воспринимать 
красоту и своеобразие всех объектов 
окружающей действительности, прояв-
лять интерес к театральному искусству, 
к музыке, произведениям изобрази-
тельного искусства, поэзии. Не смотря 
на то, что восприятие в младшем 
школьном возрасте отличается своей не-
устойчивостью, неорганизованностью, 
оно удивляет своей остротой и свеже-
стью. Младший школьник может путать 
цифры, буквы, но он всегда с живым 
любопытством воспринимает окружаю-

щую жизнь, она ему интересна – ведь 
каждый день его ожидает что-то новое. 
Впечатления, полученные от просмотра 
и непосредственно самого участия в те-
атральном действии, обогащают эмо-
циональную сферу ребенка особыми пе-
реживаниями, ложатся в основу эстети-
ческого мировосприятия, способствуют 
формированию нравственных ориенти-
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ров, которые в свою очередь являются 
основным компонентом нравственной 
устойчивости младших школьников. 
И.В. Арябкина подчеркивает значимость 
личного участия ребенка в разных видах 
художественно-эстетической деятельно-
сти, так как при данном условии у ре-
бенка обостряется личная способность 
воспринимать и эмоционально откли-
каться на разнообразные явления в ок-
ружающем мире – в природе, человече-
ских отношениях, мире вещей [1; 2]. 

Занятия театральной деятельностью 
учат ребят внимательно вслушиваться, 
всматриваться в окружающих младше-
го школьника людей, объекты действи-
тельности. Наблюдая, учащиеся начи-
нают замечать своеобразие и уникаль-
ность окружающей их действительно-
сти, высказывать свое мнение, давать 
собственную оценку «хорошим» и «пло-
хим» поступкам, осознавать моральную 
основу «вечных» ценностей. 

Театрализованную деятельность 
можно отнести к средствам эмоцио-
нального стимулирования, так как та-
кая эстетическая деятельность полиху-
дожественна по своей сущности. Бла-
годаря развитию и координации зри-
тельного, слухового, двигательного ана-
лизаторов ребенок испытывает потреб-
ность освоить новые сложные дейст-
вия, получить знания, фантазировать. 
Театральная среда является нравст-
венно-эстетической воспитывающей 
средой, так как содержит в себе нрав-
ственные категории. Театр может 
представить собой некую «школу жиз-
ни», выступать живым источником ин-
формации о мире, о жизни, об обще-
нии. Работа над театральной постанов-
кой весьма кропотлива и сложна, она 
требует тщательного обдумывания сво-
его «действия в действии». Нравствен-

ная тематика классических произведе-
ний заставляет задуматься о смысле 
человеческого существования, о глуби-
нах человеческой души, ее тайнах, пе-
реживаниях. Среди важнейших функ-
ций театра можно выделить познава-
тельную функцию, благодаря которой 
поддерживается духовная связь стар-
шего поколения с младшим посредст-

вом передачи социального опыта. Ведь 
в театральном искусстве, как и в дру-
гих видах искусства прослеживается 
нить нравственного единства культуры 
разных стран и народов. Театральная 
игра – союзник нравственного воспи-
тания, так как, по мнению Т.Ю. Рона-
ми, игра – это проверка ребенка «на 
опыт». Важно, чтобы нравственный 
опыт, полученный ребенком в процессе 
театрализованной игры, был пронесен 
им через всю жизнь и стал для него ис-
тинным  ориентиром. Благодаря таким 
театральным занятиям, в основу кото-
рых положены классические произве-
дения, перед ребенком стоит задача 
действовать в предлагаемых условиях 
(обстоятельствах) [8]. Именно через та-
кую театрализованную игру у младших 
школьников воспитывается способ-
ность улавливать и эмоционально вос-
принимать нравственную суть поступ-
ков героев произведения, увидеть и 
воссоздать в воображении то, о чем го-
вориться в тексте. На данном этапе 
важна роль учителя, который знает ор-
ганизацию тонкой детской души. 
Именно его помощь будет способство-
вать уяснению младшими школьника-
ми нравственного смысла отдельных 
эпизодов, канву действия.  

Особое внимание стоит уделить ра-
боте со сказками. Сказки знакомы ка-
ждому с самого раннего детства. Ис-
пользуя при анализе сказочные моти-
вы, ребенок на примере сказочных ге-
роев, животных знакомится с глубиной 
мысли и чувств конкретного персона-
жа. Игры-импровизации, поставленные 
по мотивам народных сказок, былин, 
басен, пословиц содержат в себе мощ-
нейший культурно-эстетический ас-
пект, проявляющийся в развитии са-
модисциплины, в воспитании уважи-

тельного отношения к культурному на-
следию своего народа. Театральные иг-
ры наделены огромным количеством 
поведенческих моделей, с которыми 
рано или поздно столкнутся учащиеся. 
Основная задача театра как средства 
формирования нравственной устойчи-
вости младших школьников наделить 
учащихся опытом культурно-нравст-
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венной оценки героев, их поведения, 
ситуаций выбора, которая в свою оче-
редь поможет развить в ребенке нрав-
ственное отношение к окружающей его 
действительности, не поддаться угово-
рам псевдо культурных людей, не из-
менить своим моральным принципам, 
остаться верным своему слову. Ценным 
для младшего школьника является и то, 
что сам того не замечая, он «впускает» 
в себя своего героя, начиная жить его 
чувствами и переживаниями, он очело-
вечивает его, наделяя чем-то своим, 
естественным. Благодаря театрализо-
ванным играм у ребенка появляется 
шанс взглянуть на мир «со стороны», 
как бы из-за кулис своей собственной 
жизни, получить взрослый опыт созна-
тельной жизни, играя на сцене. У 
младших школьников появляется не 
только возможность задать себе вопрос 
«Похож ли я на своего героя?», «Чем мне 
нравится этот герой и почему?», «А как 
бы я поступил, оказавшись на его мес-
те?», но и найти правильный ответ на 
него, анализируя как свою собствен-
ную игру, так и игру своих «коллег по 
театру» во время выполнения творче-
ских этюдов нравственного содержа-
ния («Обида», «Радость»). 

По мнению К.С. Станиславского [9], 
любое занятие театральным искусством 
прежде всего подразумевает воспита-
ние нравственных качеств и передово-
го мировоззрения. На наш взгляд, 
именно эти две составляющие важны 
для гармоничного развития личности 
младшего школьника. 
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Затянувшийся период реформирования образования сосредоточил внимание широкой 
общественности и педагогов главным образом на вопросах обучения. При этом воспита-
ние в школах выполняется по остаточному принципу, размыты цели воспитания, кото-
рое подменяется воспитанием учебной дисциплины. Для повышения эффективности 
воспитательной работы уместно использование понятия о просоциальности как цели 
воспитания, а саму воспитательную работу строить на основе взаимодействия педаго-
га и родителей.  

 

Ключевые слова: просоциальное поведение; просоциальность; воспитание; реформы 

образования. 
 

 
сходя из современного состояния 
отечественного образования, кото-

рое обусловлено такими факторами как: 
укоренeнность системы в традиции 
предшествующего исторического перио-
да (советское наследие); непомерно затя-
нувшийся период реформирования этой 
системы; «идеологический вакуум», кото-
рый являет собой локальное проявление 
глобального идеологического кризиса – 
можно с уверенностью охарактеризовать 
состояние образования как критическое. 
Данный период является, с одной сторо-
ны, испытанием для школы, временем 
окончательного разрушения упомянутого 
советского наследства. С другой сторо-
ны, итогом этого периода должно стать 
появление принципиально новой отече-
ственной школы, которая по праву 
займeт лидирующее место среди нацио-
нальных образовательных систем других 
стран. Для этого необходим тщательный 
общественный контроль и проявление 
инициативы со стороны педагогического 
сообщества, вопреки сложившемуся от-
ношению к реформам как к делу, пре-
имущественно интересующему лишь чи-
новников: общественность замечает из-
менение сроков каникул, сокращение 
числа школ и т. п., однако зачастую не 
проявляет интереса к содержанию, ме-
тодам и принципам образования. 

Все указанные тенденции (потеря свя-
зи с предшествовавшей традции, кризис 
идеологии, общественное невнимание) во 

всей полноте относятся к вопросу о месте 
воспитания в современной школе. На-
зрела необходимость перехода от вос-
приятия роли воспитания, как вспомога-
тельного инструмента по отношению к 
обучению (под воспитанием понимается 
в первую очередь учебная дисциплина) к 
пониманию воспитания как пути дости-
жения конкретного общественно ценного 
результата – то есть личности, обладаю-
щей определeнным набором качеств. Ка-
чества эти могут варьировать в широких 
пределах, основываясь, с одной стороны 
на индивидуальных психологических 
особенностях и предрасположенностях 
конкретного ребeнка и, с другой сторо-
ны, на потребности общества в многооб-
разии взаимодополняющих качеств его 
членов. Однако стержневым качеством, 
которым должна обладать воспитанная 
личность в понимании современного 
воспитания, является предрасположен-
ность к просоциальному поведению.  

Просоциальное поведение – есть по-
ведение индивида, которое ориентиро-
вано на благо социальных групп [2]. 
Зачастую просоциальное поведение 
понимается лишь для противопостав-
ления асоциальному поведению, услов-
но говоря: «наши дети не показывают 
признаков агрессии, значит они просо-
циальны». Это ошибочная позиция, за 
которой скрывается отказ от ведения 
планомерной воспитательной работы, 
так как нельзя назвать воспитанием 

И 
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работу, идеалом которой является уче-
ник-тихоня. В начале школьной жизни 
подавляющее большинство школьников 
не агрессивны, однако не готовы к со-
циальной жизни – таким образом, оче-
видно, что есть нечто большее чем «не 
агрессивность» как цель воспитания. 
Подлинная просоциальность личности 
есть желание, умение, готовность и 
опыт принести пользу окружающим 
людям или обществу в целом. 

Основа формирования просоциально-
сти это организация соответствующего 
повеления школьников. Исходя из того, 
что важно подготовить учащихся к про-
явлению просоциальности как можно 
более широкой части общества, то и 
воспитание должно предусматривать 
просоциальное поведение по отношению 
ко всем значимым группам лиц: одно-
классникам, родителям, учителям. По-
этому работа по формированию просо-
циальности должна начинаться с работы 
с родителями и педагогами. 

Следует отметить, что одним из по-
следствий реформ образования, кото-
рые рассматривают педагога как ра-
ботника сферы образовательных услуг, 
главная задача которого – подготовить 
учащихся к сдаче государственных эк-
заменов, является принижение значе-
ния воспитания не только в школах, но 
и в вузах, как компонента учебной 
программы будущих педагогов. Иными 
словами, в педагогических университе-
тах существенная роль отведена методи-
ке преподавания отдельных дисциплин и 
недостаточная – вопросам воспитания. В 
конце концов это оправдывается тем, 
что каждый факультет педагогического 
вуза занимается подготовкой учителя-
предметника, а не учителя – универсала, 
не классного руководителя и т. п. Не-
сколько лучше обстоят дела в педагоги-
ческих колледжах/училищах, так как 
для работы в начальной школе вопросы 
воспитания представляются более су-
щественными и имеют относительно 
больший вес в школьном образовании. 
Однако особенности социальной лично-
сти формируются преимущественно в 
подростковом возрасте [1]. Исходя из 
этого можно констатировать, что нача-
ло работы над усилением воспитатель-

ной работы в школах должно быть на-
чато с педагогических вузов. 

Вопрос о подготовке взаимодействия 
педагога с родителями для воспитания 
просоциальности представляется более 
сложным чем подготовка педагогов. 
Во-первых, современные родители в 
зачастую перекладывают дело воспи-
тания на школу, телевиденье, интернет 
и компьютерные игры. Во-вторых, вос-
питание требует от родителя личност-
ного развития, к которому тот может 
оказаться не готов. В-третьих, как по-
казывает проведeнное автором статьи 
диссертационное исследование, родите-
ли учитывают только ту просоциаль-
ность, которая проявляется ребeнком в 
отношении его сверстников. Иначе го-
воря, родители воспринимают поведе-
ние ребeнка несерьeзно, не учитывают – 
значит и не благодарят, не поощряют, 
не мотивируют – поведение, направ-
ленное на них самих. Таким образом, 
преграждается путь эффективного 
воспитания просоциальности детей. 

Базой для формирования просоци-
альности подрастающего поколения, 
что является актуальной задачей со-
временного образования, является ор-
ганизация воспитывающей среды, в 
которой активную позицию занимают 
педагоги и родители. Эта работа вклю-
чает в себя проведение собраний, те-
лефонное общение, общение через ин-
тернет. Те, в свою очередь, организуют, 
поощряют и направляют просоциаль-
ную активность детей. Для осуществле-
ния такой модели воспитания просо-
циальности необходимо обеспечить: 

 согласованность представлений о 
просоциальности и принципах еe фор-
мирования педагогического и роди-
тельского коллективов; 

 определены формы организации 
просоциальной активности детей по 
отношению к родителям, учителям, од-
ноклассникам и иным значимым для 
воспитанников лицам; 

 наладить регулярное взаимодейст-
вие педагогов с родителями, педагогов 
между собой и родителей между собой 
для постоянного контроля и коррекции 
воспитательной работы [3]. 

Даже если в качестве цели этапа 
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воспитательной работы (1, 3 года или 
ступень школьного образования) будет 
определeн узкий аспект просоциально-
сти, результаты согласованного воздей-
ствия педагогов и родителей позволят 
достичь существенных результатов. 
СПИСОК ЛИТЕАТУРЫ:  
1. Богуславский М.В., Корнетов Г.Б. О 

педагогических парадигмах // Магистр. 
– 1992. – Май. – С. 16-17. 
2. Зинченко В.П. Человек развивающий-
ся. Очерки российской психологии. – 
М.:Триволга,1994. – 304 с. 
3. Современные подходы к этическому 
образованию в школе. Концепция: учеб. 
программы. – М.‚ 1997. – 352 с. 

 
 

КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Каримова Ильзира Миннуровна 

учитель английского языка, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»,  
г. Краснокамск, Пермский край, e-mail: ilzira2@mail.ru 

 
 

В данной статье показана актуальность проблемы культурно-нравственного воспи-
тания в школах и пути ее решения различными методами и приемами на уроках анг-
лийского языка. 

 

Ключевые слова: культура; духовность; речевой этикет; общечеловеческие ценности; 

нравственно-эстетическое развитие. 
 

 
сновной целью школы XXI в., на 
наш взгляд, должно являться пре-

одоление разрыва между человеком и 
культурой. Наблюдая за социумом, мы 
приходим к выводу, что в современной 
России катастрофически падает куль-
тура и нравственность большей части 
молодых людей.  

Структура и содержание воспита-
тельной системы должны быть направ-
лены на обучение детей творчески 
мыслить, духовно и культурно общать-
ся с окружающими, понимать и ува-
жать общечеловеческие ценности.  

Совершенно очевидно, что для того, 
чтобы стать полноправными участни-
ками общемирового культурного про-
цесса, современным школьникам необ-
ходимо усвоить те духовно-нравствен-
ные ценности, которые были накопле-

ны человечеством в течение веков. От-
дельная личность и целый народ, всту-
пая в общечеловеческое культурное 
пространство, должны владеть различ-
ными средствами межнационального 
общения. С этой точки зрения огром-
ную роль играет знание как минимум 
одного иностранного языка [1]. 

Язык – хранилище культуры этноса, в 
нем запечатлен весь познавательный 
опыт народа, его морально-этические, 
социокультурные, художественно-эсте-
тические, воспитательные идеалы. Про-
цесс обучения современных школьников 
иностранным языкам содержит уни-
кальный педагогический потенциал ду-
ховно-нравственного, идейно-политичес-
кого, эстетического, трудового воспита-
ния подрастающего поколения. 

Проблемой исследования является 
создание педагогических условий для ду-
ховно-нравственного воспитания школь-
ников в процессе обучения английскому 
языку. Для решения данной проблемы 
учителю требуется не только знание ме-
тодики преподавания, но и умение на-
править свою деятельность на культурно-
нравственное воспитание в процессе 

обучения английскому языку [2]. 
В своей практике мы используем про-

ект, рассчитанный на 5 лет (с 5 по 9 
класс), под названием «Let’s Celebrate». 
Целью данного проекта является разви-
тие творческого самовыражения уча-
щихся, когда они поздравляют с различ-
ными праздниками своих родных, учи-
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телей, одноклассников, друзей. Поздрав-
лениями могут быть и выступления на 
концертах, вечерах, мероприятиях (вы-
разительное чтение стихов, песни нуж-
ной тематики) и создание открыток, га-
зет с текстом поздравлений на англий-
ском языке. Здесь прослеживается такая 
цель, как воспитание любви и уважения 
к окружающим, что способствует духов-
ному воспитанию учащихся. Также, бу-
дучи вовлеченными в подобные ситуа-
ции, у них повышается интерес к изуче-
нию английского языка, активизируется 
и накапливается лексика. 

Следующим эффективным приемом 
работы в упомянутом выше направле-
нии является факультативы и кружки с 
названиями «Этикет», «Деловой этикет», 
«Дипломатический этикет» и др. Это 
связано с потребностью людей познать, 
как нужно вести себя в той или иной 
обстановке, как правильно устанавли-
вать и поддерживать речевой, а через 
него и деловой, и дружеский контакт.  

Задача учителя состоит в рацио-
нальном отборе речевых ситуаций, тес-
но связанных с жизненной практикой 
учащихся. Например, можно предло-
жить ученикам такие сферы для устно-
го общения как: 

‒ сервисная сфера (роли покупателя, 
пассажира, пациента, абонента, посе-
тителя столовой); 

‒ семейная сфера (роли отца, матери, 
сына, дочери, сестры);  

‒ социально-культурная сфера (роли 
знакомого, друга, соученика);  

‒ сфера игр и увлечений (роли кол-
лекционера, садовода, умельца, рыбо-
лова, любителя животных).  

Речевой этикет важный элемент 
культуры народа, продукт культурной 
деятельности человека и инструмент 
такой деятельности. Речевой этикет яв-

ляется составной частью культуры по-
ведения и общения человека. Искусное 
владение речевым этикетом есть при-
знак благовоспитанного человека, а 
благовоспитанность, равно как и дру-
гие достоинства личности, высоко це-
нится в порядочном обществе. 

И, конечно, не последнюю роль иг-
рают тематические уроки. Проектная 

методика обучения иностранным язы-
кам, которая лежит в основе обучения 
по учебно-методическому комплекту 
К.И. Кауфман, Кауфман М.Ю. даeт 
большие возможности для формирова-
ния у учащихся таких общечеловече-
ских ценностей, как уважительное и 
толерантное отношение к другой куль-
туре и более глубокое осознание своей 
культуры. Знакомство с культурой 
страны изучаемого языка происходит 
путeм сравнения и постоянной оценки 
имевшихся раннее знаний и понятий с 
вновь полученными, со знаниями и по-
нятиями о своей стране, о себе самих. 
Этому способствуют задания в виде 
создания проектов, например, «My 
Family (Моя семья)», «Christmas Time 
(Рождество)», «My Town (Мой город)» и 
другие. В результате происходит свое-
образный диалог культур устами 
школьников. Сравнивая зарубежного 
сверстника и самих себя, страны, уча-
щиеся выделяют общее и специфичное, 
что способствует объединению, сбли-
жению, развитию понимания и доброго 
отношения к стране, еe людям, тради-
циям. Для достижения этих целей на 
уроках иностранного языка использу-
ются самые разнообразные формы и 
приeмы учебной и внеклассной работы. 
Учащиеся могут участвовать в модели-
ровании и решении проблемных ситуа-
ций, викторинах, составлении кросс-
вордов, написании сообщений и докла-
дов, экскурсиях по историческим мес-
там, работать с печатными материала-
ми, проводить «круглые столы». Напри-
мер, в конце изучения темы «Давайте 
поедем в Англию» в 7 классе, учащимся 
предлагается «пригласить иностранных 
гостей в Россию  и организовать для них 
путешествие». Этот проект называется 
«Добро пожаловать в Россию!». Познава-

тельным аспектом таких уроков является 
увеличение объeма знаний об особенно-
стях культуры родной страны, знакомст-
во с достопримечательностями Москвы, 
Санкт-Петербурга, родного края; воспи-
тательный аспект – осознание понятия 
Родина, «малая Родина», более глубокое 
осознание своей культуры [3]. 

Изучение иностранного языка по-
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вышает духовно-нравственную культу-
ру, развивает логическое мышление, 
оказывает большое влияние на память, 
расширяет кругозор и повышает об-
щую культуру. В ходе освоения языка 
совершенствуются профессиональные 
теоретические знания, а также учебно-
организационные, учебно-интеллек-
туальные, учебно-информационные, 
учебно-коммуникативные умения. Изу-
чение иностранного языка способству-
ет нравственно-эстетическому разви-
тию, оказывает воздействие на духов-
ное становление личности [4]. 

Школа осуществляет подготовку ре-
бенка к последующему участию в про-
цессе межличностного и межкультурно-
го взаимодействия через обучение ино-
странному языку. При этом ее задача – 
воспитывать у ребенка толерантность, 
позитивное и заинтересованное вос-
приятие иноязычной культуры и вместе 
с тем, развивать у школьников уваже-
ние по отношению к культуре собст-
венного народа. Процесс восприятия 

иноязычной культуры идет через обо-
гащение внутреннего опыта ребенка, 
путем формирования у него познава-
тельных и коммуникативных навыков. 
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ритическое мышление – тип мыш-
ления о любом предмете, содержа-

нии или проблеме, в котором ученик 
(думающий) улучшает качество его 
мышления при помощи умелого исполь-

зования структур и интеллектуальных 
стандартов, присущих мышлению [1]. 

Цель технологии критического мыш-
ления – развитие мыслительных навы-
ков учащихся, необходимых не только 
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в учебе, но и в обычной жизни (умение 
принимать взвешенные решения, ра-
ботать с информацией, анализировать 
различные стороны явлений). 

Технология критического мышления 
ориентирована на: 

 сотрудничество учителя и учащихся; 

 деятельностное участие самого 
ученика (учащийся реализует свои по-
требности и возможности учиться ре-
шать свои проблемы самостоятельно, а 
также обучается способам оценки сво-
ей собственной деятельности); 

 создание комфортных условий, сни-
мающих психологическое напряжение; 

 развитие личности ученика (происхо-
дит формирование коммуникативной 
компетенции, обеспечивающей комфорт-
ные условия для познавательной деятель-
ности и самосовершенствования) [3]. 

Образовательные результаты техно-
логии критического мышления: 

 умение работать с увеличиваю-
щимся и постоянно обновляющимся 
информационным потоком в разных 
областях знаний; 

 пользоваться различными способа-
ми интегрирования информации; 

 задавать вопросы, самостоятельно 
формулировать гипотезу; 

 решать проблемы; 

 вырабатывать собственное мнение 
на основе осмысления различного опыта; 

 выражать свои мысли (устно, 
письменно) ясно, уверенно и корректно 
по отношению к окружающим; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 способность самостоятельно зани-
маться своим обучением (академиче-
ская мобильность); 

 брать на себя ответственность; 

 участвовать в совместном приня-
тии решения; 

 выстраивать конструктивные взаи-
моотношения с учителем и товарищами; 

 умение сотрудничать и работать в 
группе. 

Тема урока: Слова с непроизноси-
мыми согласными (изучение нового 
материала).  

Планируемые образовательные ре-
зультаты: 

Предметные – н аучатся объяснять 

понятие непроизносимая согласная, 
получат возможность распознавать в 
корне непроизносимые согласные. 

Метапредметные – регулятивные – 
(контроль и самоконтроль) – следовать 
установленным правилам в планирова-
нии и контроле способа решения, кор-
рекция – адекватно воспринимать ин-
формацию учителя или одноклассника, 
содержащую оценочный характер от-
вета или выполненного действия. 

Познавательные – общеучебные – ис-
пользовать общие приемы решения про-
блемы, контролировать и оценивать про-
цесс и результат деятельности, предмет-
ные – знакомиться с новыми понятиями, 
логические – строить рассуждения, вы-
сказываться в устной форме [2]. 

Цель: Выяснить, какие согласные, 
считаются непроизносимыми. Создать 
условия для развития у учащихся уме-
ния распознавать в корне непроизно-
симые согласные. 

Организационный момент: 
Психологический настрой на работу. 
− Ребята, чтобы нам эффективно по-

трудиться на данном уроке, необходи-
мо настроиться на работу. Закройте 
глаза. Сейчас я буду говорить вам не-
оконченные предложения, а вы будете 
их продолжать.  

− На уроке наши глазки внимательно 
смотрят и всe (видят). 

− Ушки внимательно слушают и всe 
(слышат). 

− Голова хорошо (думает). 
− Молодцы! 
I. Актуализация опорных знаний. 
(На доске записаны слова) 
− Прочитайте слова 
Вода –  
Тетрадь –  
Чувство –  
− Рядом с каждым словом, запишите 

форму множественного числа и родст-
венные слова. Отметьте орфограммы в 
корне слова. Подчеркните те слова, ко-
торые являются проверочными. 

Проверка самостоятельной работы 
учащихся. 

− Какие орфограммы в корне слов 
вам встретились? 

− Как проверили их? 
− А что скажите про третье слово? 
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II. Стадия вызова. Сообщение темы и 
цели урока. 

− Произнесите это слово как «говорим» 
− Что обнаружили? (Не произносит-

ся, исчезает согласный звук) 
− Как называется эта орфограмма, 

мы с вами узнаем, когда прочитаем 
текст из учебника (стр. 115) 

Чтение текста 
− Как же называются согласные, ко-

торые не произносятся, исчезают? 
− Так какая тема урока? (Дети назы-

вают тему урока)  
Слова с непроизносимыми согласными 
− Как вы думает, любой согласный 

может считать непроизносимым? 
III. Стадия осмысления. 
1. Самостоятельная работа 
Сейчас мы с вами станем исследова-

телями. 
− Исследуйте: при любом ли сочета-

нии согласных один из них не произно-
сится? (Вопрос, задание на доске) 

Свистнул, солнце, сестра, прелест-
ный, яростный, скрипка, грустный, 
сердце, повествование, наездник. 

− Выпишите слова с непроизноси-
мыми согласными. Рядом напишите 
проверочное слово. 

Проверка: 
− Какие слова с непроизносимыми 

согласными выписали? Почему? 
− Какие согласные не произносятся? 
− Как проверили? Почему? 
− При любом ли сочетании согласных 

один из них не произносится? 
Сделайте вывод. 
Составление алгоритма проверки 

непроизносимых согласных. 
− А теперь поработаем в группах. Вы 

попробуете составить и записать алго-
ритм проверки непроизносимых со-
гласных. Какие правила работы в груп-
пе вам понадобятся?  

Работают в группах, обсуждаем ал-
горитмы и приходим к единому. 

1. Произношу слово. 
2. Есть ли опасное место? 
3. Если есть, то подбираю одноко-

ренное слово, в котором все звуки про-
износятся чeтко. 

4. Сравниваю слова. 
5. Пишу слово. 
6. Контролирую. 

7. Первичное закрепление. 
Упражнение № 227 
А. Чтение слов из упражнения 
Б. Какие задания вам надо выпол-

нить? 
В. После выполнения упражнения 

сделай вывод о проверке слов с непро-
износимыми согласными. 

3. Словарная работа 
Прием «Инсерт». 
Индивидуальная работа, самостоя-

тельное чтение статьи.  
− По ходу чтения статьи делайте в 

тексте пометки: 
V – эту информацию знал, знаю, 

вспомнил; 
+ – это новая для меня информация;  
? – эта информация мне непонятна, 

у меня появились вопросы. 
О непроизносимых согласных. 
Не все согласные в словах произно-

сятся; некоторые из них исчезают, как, 
например звук Т в слове лестница. 
Скрываются и другие звуки: Л в слове 
солнце, Д в слове поздно и др.  

Если слово с непроизносимой со-
гласной нельзя проверить – следует за-
помнить его написание. 

А почему всe-таки исчезают отдель-
ные звуки? 

Дело в том, что три согласных подряд 
бывает очень трудно произносить, вот 
мы и упрощаем их произношение. А на-
писание их упрощать нельзя. Не просто 
так существуют непроизносимые соглас-
ные. У них и своя история есть. Напри-
мер, почему с слове лестница мы пишем 
букву Т? В древнерусском языке было 
слово лъстница. Вот оно-то и преврати-
лось в лестницу под влиянием таких 
слов, как сахарница, чернильница. Что 
касается самого слова лъства (лъзтва), то 
оно образовано от глагола лезти, лезть, с 
помощью суффикса – тв (а). 

Значит, непроизносимая Т в слове 
лестница - это остаток суффикса – тв. 

Так знание этимологии помогает не 
делать в словах ошибки. 

− Какие новые сведения для себя вы 
отметили? / Каждый называет то, что 
новым явилось для него.  

− Все ли понятно? Какие появились 
вопросы? 

− Какое словарное слово вам надо 
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запомнить? Почему? 
(Запись в тетради) 
Лестница 
4. Самостоятельная работа по вари-

антам с взаимопроверкой. 
1 – вариант  
Грус…ный – … 
Звeз…ный – … 
Грус…ный – … 
Ус..ный – … 
Опас..ный – … 

2 – вариант  
здра…ствуй – … 
извес… ный – … 
мес… ный – … 
чес …ный – … 
чудес … ный – …. 

− На какую орфограмму выполняли 
самостоятельную работу? 

− Как проверить непроизносимую со-
гласную? 

− При выполнении упражнения воз-
никли какие-либо вопросы, сомнения? 

Да, не во всех словах есть согласная, 
которую надо писать. О таких словах 
мы с вами будем говорить на следую-
щем уроке. 

V. Итог урока. Стадия рефлексии. 
Что нового вы сегодня узнали на 

уроке? 
В течении урока вы работали со 

своими кластерами. На доске находит-
ся тоже кластер. На основе вашей ин-
формации заполним общий. А это ис-
правление неверных предположений в 
«предварительных кластерах», заполне-

ние на основе новой информации, ус-
тановим связи между ними. 

Заполнение «Кластера». 
Учащиеся называют, что они вписы-

вали в схему, а учитель фиксирует от-
веты учащихся, при этом спрашивает, 
согласны остальные или нет и почему? 

− Что вам понравилось на уроке? 
− С какими трудностями вы столкну-

лись? 
− Какие вопросы вы бы задали в свя-

зи с этим? 
Выставление оценок.  
На столе у каждого из вас человечки, 

грустные, веселые. Выберите того, ка-
ким бы вы обозначили свое настроение 
в конце урока. 

Домашнее задание: стр. 117, упраж-
нение 229, выучить правило. 
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одернизация и реформирование 
системы среднего профессио-

нального образования (СПО) детерми-

нированы такими факторами, как 
глобализационные процессы, прогресс 
науки и техники; стремительное раз-
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витие информационных технологий и 
пр. Соответственно, в качестве ос-
новных тенденций ее развития при-
знаются интернационализация и 
стандартизация содержания профес-
сиональной подготовки специалистов 
среднего звена; освоение будущими 
специалистами компетенций, позво-
ляющих быстро реагировать на изме-
нения рынка труда и др.  

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт (ФГОС СПО) оп-
ределяет совокупность требований к 
технологу  конкретной производствен-
ной сферы (императивную систему 
профессиональных качеств и способно-
стей, определяющих успешность про-
фессиональной деятельности), которые 
должны соответствовать положениям 
нормативных документов сферы про-
фессионального образования и требо-
ваниям, предъявляемым со стороны 
работодателей, а, следовательно, и к его 
компетенциям и профессионально-
личностным качествам и умениям. При 
этом ФГОС делает акцент на формиро-
вании у выпускников средних специ-
альных учебных заведений (ссузов) об-
щих компетенций, ядром которых, со 
всей очевидностью,  является  личност-
но-нравственная составляющая: обще-
ственно ценные мотивы профессиональ-
ной деятельности, личная ответствен-
ность, положительное восприятие изме-
нений, гуманность, организованность, 
нравственная устойчивость и пр.  

В рамках данной статьи мы сосредо-
точили внимание на характеристике 
нравственной устойчивости личности 
выпускника, поскольку считаем, что 
данное качество детерминирует не 
только качество его деятельности  как  
специалиста, но в целом успешность 
его жизнедеятельности, позволяя ак-

тивно реализовывать свои нравствен-
ные  принципы и убеждения, противо-
стоять отрицательным внешним воз-
действиям.  

Следует отметить, что проблема ус-
тойчивости является предметом иссле-
дования различных научных отраслей – 
философии, биологии, психологии, со-
циологии, кибернетики, педагогики. 

Применительно к сфере профессио-
нального образования наибольший ин-
терес представляют исследования пси-
хологической устойчивости операторов 
(К.М. Гуревич, С.А. Козлов, В.Ф. Матве-
ев, Н.В. Федотова и др.), адаптации к 
стрессовым и чрезвычайным ситуаци-
ям (С.Ф. Дашкова, Г.А. Квашнина,          
О.В. Стрелкова, Н.В. Суворова и др.). 
Результаты этих исследований конкре-
тизируют сущность устойчивости как 
личностного качества, способы его ди-
агностики и формирования. Однако в 
большинстве своем они не раскрывают 
нравственный аспект  устойчивости.  

Нравственная направленность устой-
чивости личности  наиболее глубоко от-
ражена в работах Л.И. Божович,           
Я.Л. Коломинского, И.С. Кона, А.В. Пет-
ровского, В.Э. Чудновского и др., кото-
рые рассматривают нравственную ус-
тойчивость как интегративное  и одно-
временно гибкое, пластичное качество 
личности. Так, по словам В.Э. Чуднов-
ского, нравственная устойчивость пред-
ставляет собой  способность человека 
при преодолении внешних и внутренних 
трудностей сохранять и реализовывать 
свои нравственные позиции в различных 
жизненных ситуациях [6].  

Очевидно, что к жизненным ситуа-
циям с полным правом можно отнести 
и различного рода производственные 
ситуации, которые требуют от химика-
технолога наличия нравственной ус-
тойчивости. К таковым, например, от-
носятся экологические проблемы, воз-
никающие достаточно часто во время 
химико-технологических процессов и 
связанные с необходимостью проявле-
ния четкой профессиональной пози-
ции. Учитывая, что профессиональная 
позиция рассматривается в психолого-
педагогической науке как «устойчивая 

система отношений человека к опреде-
ленным сторонам действительности, 
проявляемая в соответственном поведе-
нии и поступках [5, с. 279], то можно 
считать, что нравственная устойчивость 
будет неотъемлемым ее компонентом.   

В подтверждение этому можно при-
вести точку зрения Т.Д. Марцинков-
ской, которая считает: «Профессио-
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нальная позиция – неотъемлемая часть 
профессионализации личности, слож-
ный процесс циклического характера, 
проявляющийся в совершенствовании 
знаний, умений, навыков и способно-
стей человека и выработке на их осно-
ве отношения к профессии, принци-
пов, правил поведения в трудовой дея-
тельности, определенной устойчивой 
точке зрения на основные вопросы, ка-
сающиеся конкретной профессиональ-
ной деятельности» [4, с. 372]. По сути 
дела, профессиональная позиция – это 
фактор, характеризующий профессио-
нальную деятельность человека, обес-
печивая его возможности в реализации 
и совершенствовании своей профес-
сиональной деятельности как особого 
вида социальной практики.  

Как показали исследования Е.А. Кли-
мова, процесс формирования профес-
сиональной позиции в определенном 
смысле есть процесс самоопределения, 
результатом которого является выход че-
ловека за цели, направления и способы 
активности, адекватные его индивиду-
альным особенностям и формирование 
им духовной самоценности. Именно из 
самоопределения человека, его целей, ос-
нования его мировоззрения (идей, цен-
ностей, идеалов), считает Е.А. Климов, 
вырастает позиция человека как основа 
его образования в изменяющемся про-
странстве жизни и профессии [2].  

Профессия химика-технолога во всем 
многообразии специальностей и специа-
лизации относится к системе «человек-
природа». Переводя теоретические зна-
ния основ химии в практические разра-
ботки, химик-технолог занимается раз-
работкой оптимальных проектов изго-
товления продукции для ее производства 
в промышленных условиях. При этом 
психофизиологическая напряженность 

его работы связана, кроме всего прочего, 
с повышенной материальной и мораль-
ной ответственностью за жизнь и здоро-
вье людей. Естественно, что данное об-
стоятельство предъявляет особые требо-
вания к личностным качествам специа-
листа, в том числе к его эмоционально-
психической и нравственной устойчиво-
сти, что нашло свое отражение в про-

фессиограмме химика-технолога.  
Опираясь на изложенные положе-

ния, мы считаем, что нравственную ус-
тойчивость химика-технолога можно 
определить как способность руково-
дствоваться в своей профессиональной 
деятельности и поведении социально 
значимыми и лично осознанными 
принципами и убеждениями независи-
мо от существующих внешних воздей-
ствий, возникающих в реальном про-
изводственном  процессе.  

Поскольку формирование профес-
сиональной позиции личности пред-
ставляет собой непрерывный, длитель-
ный и поэтапный процесс, то, следова-
тельно, и нравственная устойчивость у 
будущих специалистов должна форми-
роваться в колледже целенаправленно, 
сообразуясь с этапами их профессио-
нальной подготовки, а также требова-
ниями ФГОС СПО к уровню общих и 
профессиональных компетенций выпу-
скников. Однако условием успешности 
решения этой задачи является понима-
ние преподавателями структуры нрав-
ственной устойчивости.   

Научно-теоретические исследования 
и педагогическая практика свидетель-
ствуют о том, что нравственные нормы 
ориентируют студентов на более или 
менее идеальную модель профессио-
нального поведения, которая может 
изменяться, совершенствоваться по 
мере развития общества и конкретной 
профессиональной сферы. Следова-
тельно, в основу примерной структуры 
нравственной устойчивости химиков-
технологов должен быть положен ком-
плекс наиболее устойчивых взаимосвя-
занных личностных свойств, детерми-
нирующих позицию специалиста в 
профессиональных суждениях и пове-
дении в различных производственных  

и социальных обстоятельствах. Опира-
ясь на известные психолого-педаго-
гические исследования Л.И. Божович, 
А.К. Марковой, П.Н. Осипова, Т.В. Фро-
ловой и др., мы пришли к выводу, что 
в качестве такой основы должны вы-
ступать: адекватная самооценка, обще-
ственно-гуманистическая направлен-
ность профессиональной деятельности, 
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личностный смысл профессиональных 
ценностей, нравственно-волевая само-
регуляция, сознательность и ответст-
венность, социально-профессиональная 
активность, чувство профессионально-
го долга, самоуважение и активная 
реализация внутренней позиции, здо-
ровый оптимизм. 

Формирование нравственной устой-
чивости химиков-технологов должно 
осуществляться в рамках целостного 
образовательного процесса в колледже, 
включая возможности теоретического и 
практического обучения, внеаудитор-
ной самостоятельной работы студентов, 
воспитательной деятельности,  а также 
потенциал социальных партнеров. При 
этом выбор форм, методов и средств 
формирования нравственной устойчи-
вости у студентов будет зависеть от со-
держания, характера, направленности 
педагогического процесса, от микро-
среды, в которой они находятся, от ус-
ловий и обстоятельств, складывающих-
ся стихийно и целенаправленно орга-
низуемых в колледже. В Тверском хи-
мико-технологическом колледже эти 
аспекты нашли свое отражение в про-
грамме развития образовательной ор-

ганизации, основных профессиональ-
ных образовательных программах по 
специальностям, а также в Программе 
воспитательной работы. 
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зучению вопросов развития обще-
ния и формирования коммуника-

тивных умений в настоящее время в 
психологии и педагогике уделяется осо-
бое внимание. В общении формируется 
отношение ребенка к окружающим, к 

деятельности и к самому себе. При не-
достаточном общении темп формиро-
вания коммуникативных умений, пси-
хических процессов замедляется [2].  

Максимального значения необходи-
мость сформированности коммуника-
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тивных умений достигает к моменту обу-
чения в школе, т.е. в младшем школьном 
возрасте. Отсутствие элементарных ком-
муникативных умений затрудняет обще-
ние ребенка со сверстниками и взрослы-
ми, приводит к возрастанию тревожно-
сти, нарушает процесс обучения в целом. 
Именно развитие коммуникативных 
умений является необходимым условием 
успешности учебной деятельности, важ-
нейшим направлением социально-
личностного развития [3].  

Природа межличностных отношений 
в любых общностях достаточно сложна. 
В них проявляются как сугубо индиви-
дуальные качества личности – еe эмо-
циональные и волевые свойства, интел-
лектуальные возможности, так и усвоен-
ные личностью нормы и ценности обще-
ства. В системе межличностных отно-
шений человек реализует себя, отдавая 
обществу воспринятое в нем. Именно 
активность личности, еe деяния являют-
ся важнейшим звеном в системе меж-
личностных отношений. Вступая в меж-
личностные отношения самых разнооб-
разных по форме, содержанию, ценно-
стям, структуре человеческих общностях 
– в детском саду, в классе, в дружеском 
кругу, в различного рода формальных и 
неформальных объединениях, – индивид 
проявляет себя как личность и представ-
ляет возможность оценить себя в систе-
ме отношений с другими. 

Коммуникативная готовность к школе 
проявляется в гармоничном взаимодей-
ствии ребенка с окружающим миром, со 
сверстниками и взрослыми. Ребенок, 
научившийся сопереживанию и эмпа-
тии, успешно адаптируется в коллективе 
школьников и имеет все предпосылки к 
успешной самореализации [1]. 

Дети с задержкой психического раз-
вития оказываются по многим харак-

теристикам неспособными к система-
тическому усвоению знаний, умений, 
навыков. Запас знаний об окружаю-
щей их естественной и социальной сре-
де у них крайне скуден, они не могут 
рассказать о свойствах и качествах 
предметов, даже часто встречавшихся 
в их опыте; умственные операции не-
достаточно сформированы, в частно-

сти, они не умеют обобщать и абстра-
гировать признаки, а их грамматиче-
ское оформление неполноценно; инте-
рес к учебной деятельности четко не 
выражен, познавательная направлен-
ность или не обнаруживается, или 
весьма нестойка, преобладает игровая 
мотивация; плохо развита произволь-
ная регуляция поведения, вследствие 
чего детям трудно подчиняться требо-
ваниям учителя и соблюдать школьный 
режим, что мешает нормальному осу-
ществлению учебной деятельности [5]. 
Трудности в обучении, связанные с не-
подготовленностью детей, усугубляются 
ослабленным, функциональным со-
стоянием их центральной нервной сис-
темы, ведущим к снижению работоспо-
собности, быстрой утомляемости и лег-
кой отвлекаемости. 

У детей с задержкой психического 
развития снижена потребность в обще-
нии, как со сверстниками, так и с 
взрослыми. У большинства из них об-
наруживается повышенная тревож-
ность по отношению к взрослым, от ко-
торых они зависят. Дети почти не 
стремятся получить от взрослых оценку 
своих качеств в развeрнутой форме, 
обычно их удовлетворяет оценка в виде 
недифференцированных определений 
(«хороший мальчик», «молодец»), а так же 
непосредственное эмоциональное одоб-
рение (улыбка, поглаживание и т. д.). 
Необходимо отметить, что хотя дети по 
собственной инициативе крайне редко 
обращаются за одобрением, но в боль-
шинстве своeм они очень чувствитель-
ны к ласке, сочувствию, доброжела-
тельному отношению. Среди личност-
ных контактов детей с задержкой пси-
хического развития преобладают наи-
более простые. У детей данной категории 
наблюдаются снижение потребности в 

общении со сверстниками, а так же низ-
кая эффективность их общения друг с 
другом во всех видах деятельности [4]. 

Дети с задержкой психического раз-
вития испытывают затруднения в вер-
бализации своих эмоций, состояний, 
настроения. Как правило, они не могут 
дать четкий и понятный сигнал о на-
ступлении усталости, о нежелании вы-
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полнять задание, о дискомфорте и дру-
гое. Это может происходить по не-
скольким причинам: 

а) недостаточный опыт распознава-
ния собственных эмоциональных пе-
реживаний не позволяет ребенку «уз-
нать» состояние; 

б) имеющийся у большинства детей с 
задержкой психического развития нега-
тивный опыт взаимодействия со взрос-
лым препятствует прямому и открытому 
переживанию своего настроения; 

в) в тех случаях, когда собственное 
негативное переживание осознается, и 
ребенок готов о нем сказать, часто ему 
не хватает для этого словарного запаса 
и элементарного умения формулиро-
вать свои мысли; 

г) многие дети с задержкой психиче-
ского развития, особенно обусловлен-
ной педагогической запущенностью, 
развиваются вне культуры человече-
ских отношений и, не имеют каких бы 
то ни было образцов эффективного 
информирования другого человека о 
своих переживаниях. Нормально раз-
вивающимся детям также свойственно 
недостаточное умение вербализовать 
свои переживания. Но у детей с за-
держкой психического развития эта 
недостаточность выражена в еще 
большей степени. 

Высокая степень истощаемости де-
тей с задержкой психического разви-
тия может принимать форму как утом-
ления, так и излишнего возбуждения.  

Дети с задержкой психического раз-
вития менее способны к мобилизации 
сил, чем нормально развивающиеся. 
Кроме того, такая мобилизация может 
привести к еще большему истощению. 
Многие дети с задержкой психического 
развития легкой формы склонны ма-
нипулировать взрослыми, используя 

собственную утомляемость как предлог 
для избегания ситуаций, требующих от 
них произвольного поведения, целена-
правленности, целесообразности дейст-
вий, применения волевых усилий [6]. 

Полноценное развитие детей с за-
держкой психического развития воз-
можно только при создании самых бла-
гоприятных условий для совместной 

деятельности ребенка и взрослого: 
− введение специальных коррекци-

онно-педагогических приeмов, направ-
ленных на повышение социальной 
компетентности ребeнка, в основные 
разделы программы; 

− реализация личностно-ориентиро-
ванного подхода в общении педагогов с 
детьми, основанного на принципах гу-
манистической психологии и педагогики; 

− создание условий для формирова-
ния позитивности и адекватности са-
мовосприятия и коррекции неадекват-
ной самооценки; 

− создание положительно окрашен-
ной, радостной, доброжелательной 
атмосферы. 

Таким образом, коммуникативная 
деятельность детей с задержкой психи-
ческого развития имеет свои особенно-
сти, обусловленные не только наруше-
нием интеллектуального и речевого 
развития, но и предрасположенностью 
к дезадаптивным формам поведения, 
что ведeт к школьной дезадаптации и 
мешает успешному обучению в школе. 
При систематической и целенаправ-
ленной работе специалистов образова-
тельного учреждения имеется возмож-
ность формирования коммуникативной 
готовности детей данной категории в 
младшем школьном возрасте путeм 
создания благоприятных для коммуни-
кативного развития педагогических ус-
ловий и коррекционно-педагогического 
воздействия.  
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 последние годы происходят зна-
чительные изменения в характере 

образования, его направленности, це-
лях, содержании, которые все более 
явно ориентируют на «индивидуально-
лич-ностное развитие человека», на 
творческую инициативу, самостоятель-
ность обучаемых, конкурентоспособ-
ность, мобильность. Происходящие в 
мире и России изменения в области це-
лей образования, соотносимые, в част-
ности, с глобальной задачей обеспечения 
вхождения человека в социальный мир, 
его продуктивной адаптации в этом ми-
ре, вызывают необходимость постанов-
ки вопроса обеспечения образованием 
более полного, личностно и социально 
интегрированного результата.  

Проблема нравственного воспитания 
актуальна на всех этапах развития об-
щества. Важнейшая задача современ-
ного воспитания – формирование у 
школьников нравственных компетен-
ций, выражающихся в становлении их 

духовности, толерантности, культуры и 
способствующих успешной социализа-
ции в обществе и адаптации на рынке 
труда. Цель воспитания тесно связана с 
ценностями, которые определяет обще-
ство на данном этапе. Если меняются 
ценности в обществе, то меняются и 
цели воспитания. Тем не менее, есть 

ценности, которые остаются неизмен-
ными, независимыми от времени, мес-
та жительства, национальности, пола и 
др. – это общечеловеческие, нравствен-
ные ценности. 

Мыслители разных веков трактовали 
понятие нравственности по-разному. 
Еще Конфуций подчеркивал, что у че-
ловека нет лучшего призвания, чем 
осознать себя человеком. Сократ оце-
нивал человека как носителя доброго 
начала от природы, как внутренне сво-
бодную личность, всe поведение кото-
рой определяется решением разума. 
Платон сформулировал требование о 
воспитании личности через положи-
тельный пример: прекрасное воспиты-
вается на прекрасном. Песталоцци 
считал, что основа нравственного раз-
вития детей – привитие им сочувствия 
и сострадательности к людям. 

Для формирования нравственных 
компетенций младших школьников не-
обходимо обратиться и к тому опыту, 

который накоплен в отечественной пе-
дагогике. Так, К.Д. Ушинский писал, 
что нравственное воспитание должно 
развивать в ребенке гуманность, чест-
ность, трудолюбие, любовь и уважение 
к Родине, к людям и родителям, дисци-
плинированность и чувство ответст-
венности, чувство собственного досто-
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инства  наряду со скромностью, ис-
кренностью и доброжелательностью [4]. 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов отводят 
деятельности особую роль в формирова-
нии нравственных компетенций. Именно 
деятельность является одной из важных 
составляющих развития личности в це-
лом, т. к. через деятельность осуществ-
ляются все отношения человека с окру-
жающим миром, а также происходит 
преобразование самой личности. 

Что же такое компетенция? Дейст-
вительно ли она так необходима совре-
менному человеку? 

Компете нция – (лат. competentia) 1. 

Круг вопросов, явлений, в которых 
данное лицо обладает авторитетностью, 
познанием, опытом. 2. Круг полномо-
чий, область подлежащих чьему-нибудь 
ведению вопросов, явлений (юр.) [5]. 

Компете нция – 1. Круг вопросов, в ко-

торых кто-нибудь хорошо осведомлeн. 2. 
Круг чьих-нибудь полномочий, прав [7]. 

По мнению доктора педагогических 
наук Германа Селевко, компетенция – 
готовность субъекта эффективно органи-
зовать внутренние и внешние ресурсы 
для постановки и достижения цели. Под 
внутренними ресурсами понимаются 
знания, умения, навыки, надпредметные 
умения, компетентности (способы дея-
тельности), психологические особенно-
сти, ценности и т. д. Компетентности – 
качества, приобретенные через прожи-
вание ситуаций, рефлексию опыта [6]. 

Компетентный человек, а в нашем 
случае ученик, должен не только пони-
мать существо проблемы, но и уметь 
решать еe практически, т. е. обладать 
способами и методами решения. Одна 
из самых главных задач учителя на-
чальной школы – формировать нравст-
венные компетенции – готовность 
младшего школьника, его способность 

и потребность жить по общечеловече-
ским нравственным законам. 

Для освоения младшим школьником 
нравственных норм и формирования 
на их основе ценностных ориентаций 
большое значение имеют его повышен-
ная восприимчивость к внешним влия-
ниям; вера в истинность всего, чему 
учат; способность к освоению образца; 

способность к эмоциональной иденти-
фикации со значимыми другими; ста-
новление интеллектуальных, эмоцио-
нальных, деловых коммуникативных 
качеств личности, обуславливающих 
возможность активно-деятельностного 
взаимодействия с окружающим миром. 

Особое значение в контексте вышеиз-
ложенного приобретает профессиональ-
ная подготовка будущего учителя, эф-
фективность деятельности которого за-
висит от особенностей его личности, 
гражданских качеств, нравственности, 
разносторонней образованности, высо-
кого уровня культуры (и в том числе эс-
тетической), стремления к непрерывно-
му самообразованию и саморазвитию, 
индивидуальной личностной и профес-
сиональной самореализации [3]. Учитель 
завтрашнего дня – это профессионал с 
новым способом мышления, поведения, 
общения с учениками, новым отношени-
ем к миру и себе самому. Сказанное 
выше актуализирует проблему формиро-
вания у учителя начальной школы куль-
турно-эстетической компетентности, по-
скольку именно такая компетентность 
служит основой, своеобразным «фунда-
ментом» для нравственного воспитания 
младших школьников. 

Профессор И.В. Арябкина считает, что 
«культурно-эстетическая компетентность 
учителя начальной школы» – это, с одной 
стороны, высокая степень его поликуль-
турной по своему содержанию гумани-
тарно-художественной эрудиции; владе-
ние теорией, методологией и методикой 
художественно-эсте-тического образова-
ния детей младшего школьного возраста, 
опирающееся на нравственно-эстети-
ческие ценностные установки и, с другой 
стороны, мотивированность на эффек-
тивную реализацию их на практике, 
стремление к достижению наилучших 

педагогических результатов на основе 
профессионально-личност-ного творче-
ского саморазвития и самосовершенст-
вования» [3, с. 126]. 

Каким же должен стать Новый учи-
тель для Новой школы? 

В.И. Андреев выделяет следующие 
типовые микрохарактеристики, каж-
дая из которых содержит некоторые 
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доминирующие качества, отражающие 
идеальный вариант:  

 интеллигентность (аккуратность, 
опрятность, тактичность, доброжела-
тельность, прогрессивность во взглядах 
и уважение чужого мнения, критич-
ность мышления, способность к посто-
янному творческому саморазвитию); 

 духовное богатство (стремление 
понять цель и смысл жизни, свое про-
фессиональное предназначение, духов-
ный мир своих учеников, чувствитель-
ность к красоте мира, человеческих 
взаимоотношений);  

 способность к творчеству;  

 свобода (способность к самоопре-
делению в жизни, профессиональной 
деятельности, мире культуры, незави-
симость суждений в сочетании с высо-
кой ответственностью);  

 гуманность (доброта, милосердие, 
любовь ко всему живому и, прежде все-
го, к детям);  

 гражданская активность (интерес 
ко всему, что происходит в окружаю-
щей жизни, проявление своей граж-
данской позиции);  

 конкурентоспособность (совершен-
ствование своего мастерства, своей 
компетентности, с тем чтобы соответ-
ствовать современным профессиональ-
ным требованиям в условиях насыще-
ния рынка педагогических услуг) [1]. 

«По международным и европейским 
стандартам учитель XXI века – это 
творческая индивидуальность, обла-
дающая оригинальным проблемно-
педагогическим и критическим мыш-
лением» [2, с. 62]. 

При этом важным для современного 
учителя начальных классов является 
поиск и нахождение личностью нрав-
ственных смыслов собственной педаго-
гической деятельности. Выстраиванию 

индивидуальной для каждой личности 
стратегии формирования педагогиче-
ской компетентности способствует со-
блюдение в данном сложном процессе 
единства трех принципов: рефлексив-
ности (предполагающем осмысление 

собственного опыта педагога, обнару-
жение профессионально-личностных 
смыслов), интерактивности (соотнесе-
ние собственных смыслов, осознание, 
формирование ценностных эстетико-
педагогических ориентиров) и проек-
тивности (развитие эстетико-педагоги-
ческого самосознания, утверждение 
своей позиции в деятельности). 

По нашему мнению, формирование 
нравственных компетенций младших 
школьников во многом зависит от 
нравственных основ культурно-эстети-
ческой компетентности учителя, кото-
рая является «ядром» его профессио-
нальной компетентности. 
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равственная устойчивость лично-
сти – это интегративное качество 

личности, как условие ее нормальной 
жизнедеятельности. Это способность 
личности сохранять, активно защищать и 
реализовывать свои нравственные пози-
ции, принципы, убеждения, а также про-
являть стойкий иммунитет к отрицатель-
ным воздействиям. В основе данного ин-
тегративного образования лежат такие 
качества личности, как сознательность, 
гуманность, достоинство, чувство долга и 
личной ответственности, верность нрав-
ственным нормам (законам), инициатив-
ность в их соблюдении [3]. 

Проблема формирования нравствен-
ной устойчивости личности является ак-
туальной проблемой для современной пе-
дагогической науки и практики. В усло-
виях социальной, политической, эконо-
мической нестабильности современного 
мира она приобретает особую остроту 
ещe и потому, что ощущается размы-
тость ценностных ориентиров в общест-
венном сознании. Безусловно, современ-
ная Россия – это государство, Конститу-
ция которого отвергает идею общегосу-
дарственной идеологии, однако, это не 

означает, что общественное сознание не 
может быть консолидировано на основе 
общенациональных нравственных цен-
ностей. Существенным продвижением в 
области определения круга таких ценно-
стей является разработка и внедрение в 
образовательную практику «Концепции 
духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России», 
которая закрепляет характер современ-
ного национального воспитательного 
идеала; цели и задачи духовно-
нравственного развития и воспитания 
детей и молодежи; систему базовых на-
циональных ценностей, на основе кото-
рых возможна духовно-нравственная 
консолидация многонационального на-
рода Российской Федерации; основные 
социально-педагогические условия и 
принципы духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся. 

Одной из базовых национальных 
ценностей справедливо считается При-
рода, смысловое поле которой включает 
такие понятия, как эволюция, родная 
земля, заповедная природа, планета 
Земля, экологическое сознание. Совре-
менные философы, культурологи, спе-
циалисты в области экологического об-
разования связывают существующий 
социально-экологический кризис с от-
сутствием прочных духовно-нравствен-
ных ценностей в обществе. В исследо-
вании О.Ю. Колосовой духовность 
признаeтся фактором выживания че-
ловечества, эволюции живого как пла-

нетарного явления и эволюции Земли 
как космического явления [1]. 

В.С. Шилова указывает на необхо-
димость решения задач социально-
экологического взаимодействия, кото-
рая требует соответствующей подго-
товки всех людей и каждой личности. 
В систему такой подготовки входит 

Н 
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формирование в частности социально-
экологической устойчивости личности, 
которая представляет собой интегра-
тивное личностное образование (свой-
ство, качество), отражающее постоян-
ство в ответственном отношении к ок-
ружающей природной среде, прояв-
ляющееся на мотивационном, когни-
тивном, деятельностном и поведенче-
ском уровнях в контексте нормативно-
го природопользования [7].  

Проблема формирования социально-
экологической устойчивости личности 
требует серьeзного изучения. Прежде 
всего, необходимо определить концеп-
туальные, методологические основания 
этого процесса, некие опорные точки 
на которых следует строить педагоги-
ческую систему, результатом которой 
будет личность, обладающая устойчи-
востью в вопросах взаимодействия об-
щества и природы. Проблемы опреде-
ления сущности социально-экологичес-
кого взаимодействия поднимаются в 
трудах Н.Ф. Реймерса, В.П. Казначеева, 
Н.Н. Моисеева, Э.В. Гирусова, А.А. Го-
релова, В.Д. Комарова, А.Н. Кочергина, 
Ю.Г. Маркова, Д.Ж. Марковича и др. 

Представляется, что фундаменталь-
ным основанием процесса формирова-
ния социально-экологической устойчи-
вости личности выступает идея устойчи-
вого развития природы и общества. Су-
ществует множество подходов к пони-
манию термина «устойчивое развитие». 
В общем виде его сущность заключается 
в том, что социоприродное развитие 
должно обеспечивать выживание и не-
прерывный прогресс общества и не раз-
рушать биосферу. Безусловно, важным 
требование перехода к устойчивому раз-
витию является возвышение «интеллек-
туально-духовных ценностей на приори-
тетное место по отношению к матери-

ально-вещественным» [6]. 
По мнению выдающегося учeного 

Н.Н. Моисеева переход к устойчивому 
развитию должен опираться на экологи-
ческий и нравственный императивы.    
С точки зрения формирования социаль-
но-экологической устойчивости лично-
сти нравственный императив Н.Н. Мои-
сеева можно рассматривать как духов-

но-нравственную основу этого процесса. 
Его сущность заключается в синтезе: 

 новых этических норм поведения 
человеком взаимозависимости Приро-
ды и человека, его места в биосфере не 
созерцателя, а еe составной части и ил-
люзорности о безграничных возможно-
стях Природы; 

 культа красоты природы и культа 
человеческих устремлений к самосо-
вершенствованию, красоте и успеху 
добросовестного труда, хорошему обра-
зованию: «Только по-настоящему обра-
зованное и интеллигентное общество 
будет способно…реализовывать режим 

коэволюции Природы и общества»; 

 рачительности (бережливости) во 
взаимоотношении с Природой и жерт-
венности: «Будущие поколения должны 
иметь те же ресурсные и энвайронмен-
тальные возможности (условия), что и 
ныне живущие) [4]. 

Интересной видится позиция Д.В. Ма-
карова, который обращает внимание, что 
в условиях возрождения в российском 
обществе интереса к православной куль-
туре, приобщение к духовно-нравствен-
ным принципам Православия также об-
ладает значительным потенциалом в ре-
шении социально-экологических задач: 
понимание прошлого нашей страны для 
построения современного российского 
государства; формирование духовно-
экологического мировоззрения и ответст-
венности за судьбу своей страны и род-
ного края; формирование положительно-
го отношения к общечеловеческим цен-
ностям, определяющим единство челове-
ка и природы; становление активной 
жизненной позиции по отношению к 
природному и духовному наследию сво-
его края; профилактика девиантного по-
ведения, в том числе алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, табакокурения, 

асоциального образа жизни [2]. 
Резюмируя сказанное, отметим, что 

социально-экологическая устойчивость 
личности неразрывно связана с поня-
тием «экологически ориентированное 
сознание». Л.А. Тронина пишет, «что 
экологически ориентированное созна-
ние, которое на сегодняшний день 
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предстает только как фактор совре-
менного мировоззрения благодаря оп-
ределенному кругу научного сообщест-
ва и некоторым представителям обще-
ственности, станет основой мировоз-
зрения, его доминантой, только тогда, 
когда экологические ценности, содер-
жание такого сознания станет убежде-
нием для большинства человеческого 
сообщества, социальным идеалом во 
имя спасения самих же себя» [5].  
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В статье рассматривается проблема формирования нравственной устойчивости 
студентов в преподавании «Анатомии и физиологии человека» как базовой дисциплины 
студента медицинского колледжа любой специальности. Отмечается более наряженный 
характер формирования нравственно-личностных качеств будущего медицинского ра-
ботника, обусловленный, с одной стороны, упадком нравственных идеалов в современном 
обществе, с другой стороны, требованиями, предъявляемыми к характеру будущей дея-
тельности. Специфика дисциплины, методика и формы обучения, микроклимат учеб-
ных помещений, личный пример преподавателя рассматриваются в качестве главных 
факторов формирования нравственной устойчивости студентов-первокурсников. 
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едагогическая деятельность долж-
на быть эталоном нравственности, 

ведущим условием и важным средст-
вом нравственного воспитания. Задача 
педагогов вуза состоит в том, чтобы 

направить процесс формирования 
личности на повышение социальной 
зрелости и нравственной сознательно-
сти студентов [3, с. 4]. Формирование у 
подрастающего поколения нравствен-
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ной устойчивости в условиях кризиса 
нравственных идеалов становится од-
ной из актуальных задач педагогиче-
ской науки. С одной стороны, недоста-
точная сформированность нравствен-
ной устойчивости может явиться при-
чиной девиантного поведения. С дру-
гой стороны, наличие этого качества 
обеспечивает способностью противо-
стоять отрицательным влияниям сре-
ды, бороться с ними, сохраняя свои 
взгляды и позиции [2, с. 4]. Таким об-
разом, понятие «нравственная устой-
чивость» личности рассматривается 
как необходимый компонент процесса 
формирования личности [5, с. 5]. 

Дисциплина «Анатомия и физиоло-
гия человека» является фундаменталь-
ной в медицинском колледже и, на мой 
взгляд, играет важную роль в форми-
ровании нравственной устойчивости 
студентов разных специальностей. 
Впоследствии на базе этой дисциплины 
будут строиться дальнейшие знания 
студентов-медиков. В основе этой дис-
циплины находится идея гуманизма, 
бережного отношения к человеку, ко-
торая открывается студентам при изу-
чении строения и жизнедеятельности 
организма человека. Наряду с изучени-
ем приходит понимание, насколько 
хрупким на самом деле является чело-
веческий организм, который легко вы-
вести из строя. В связи с этим вы-
страиваются дальнейшие знания с од-
новременным формированием нравст-
венной устойчивости студентов, по-
скольку деятельность медицинского ра-
ботника любой специальности должна 
одухотворяться высоким смыслом по-
мощи пациентам. Недаром многие па-
циенты на своем личном опыте убеж-
даются, что медработник, который ле-
чит уже одним своим присутствием, это 
человек от Бога. В то же время должна 
быть вера в человека как будущего спе-
циалиста, которая развивает в нем доб-
рое начало и способствует формирова-
нию нравственной устойчивости.  

После изучения данной дисциплины 
у студентов меняется отношение к ор-
ганизму человека в сторону повышения 
ответственности, искренности, честно-
сти, понимания высокой требователь-

ности со стороны преподавателя. Воз-
можно, это связано с «искренностью» 
самой дисциплины наряду с тем, что 
анатомия является очень древней нау-
кой, ее авторитет исчисляется несколь-
кими тысячами лет. Поэтому, на мой 
взгляд, формирование нравственной 
устойчивости у будущих медработни-
ков носит более напряженный харак-
тер. Кроме того, это зависит и от лич-
ностных характеристик самого студен-
та, которые имеют тенденцию к ухуд-
шению в период кризиса нравствен-
ных идеалов нашего общества. В связи 
с этим, на занятиях используются ак-
тивные формы обучения, включающие 
в себя игры, дискуссии, выступления, 
эссе на актуальные темы, качественная 
организация занятий, что помогает со-
хранить нравственный потенциал сту-
дентов. Изучение биографии выдаю-
щихся деятелей в области анатомии и 
физиологии помогает сформировать 
индивидуальные нравственные пред-
ставления, которые являются движу-
щей силой обучающихся. В конце кон-
цов, постепенно меняются нравствен-
ные качества студентов: вырабатыва-
ется милосердие, спокойствие, стрем-
ление поддержать ближнего в трудную 
минуту. С помощью работы в командах 
и ситуационных задач как методов 
обучения студенты становятся кон-
тактными, что важно для будущего ме-
дицинского работника, который дол-
жен найти общий язык с любым паци-
ентом. Одновременно усиливаются 
междисциплинарные связи, например, 
гигиенические навыки, способствую-
щие сохранению здоровья. Осуществ-
ляется и воспитательное воздействие, 
предъявляющее требования к внешне-
му виду обучающегося, а также его хо-
рошим манерам, как во время занятий, 
так и на переменах. Вместе с тем фор-
мированию нравственной устойчиво-
сти способствует и обстановка в каби-
нетах анатомии и физиологии, которые 
насыщены большим количеством учеб-
ного материала и оборудования: чисто-
та, качественное и эстетическое 
оформление, информационные стенды 
с интересными фактами из области 
преподаваемой дисциплины, система-
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тизация по темам дисциплины, благо-
приятный микроклимат помещения. 
Ключевую роль играет личный пример 
преподавателя, его опрятный внешний 
вид, вежливость, справедливость оцени-
вания, терпение, здоровый образ жизни, 
готовность идти навстречу трудным сту-
дентам, что невольно вовлекает их еще 
больше в нравственный мир человека. 
Если обучающийся замечает увлечен-
ность преподавателя вредными привыч-
ками, то это автоматически понижает 
его нравственный рейтинг и роль в фор-
мировании нравственной устойчивости 
студента. Это особенно важно для пер-
вокурсников, которые, шагнув в студен-
ческий мир, неустанно ищут нравствен-
ные ориентиры. Как показывает опыт, 
любимый и авторитетный преподаватель 
является примером для собственного со-
вершенствования студента и запомина-
ется на долгие годы, закрепляя сформи-
рованные еще в студенческие годы 
нравственные ценности. Изучение «Ана-
томии и физиологии человека» проходит 
на первом курсе, поэтому рассматри-
ваемая дисциплина является своего рода 
интегративной, объединяющей многие 
стороны студенческой жизни.  

Акушер-гинеколог А.П. Чубаров (1855-
1931) сказал: «Без анатомии нет ни те-
рапии, ни хирургии, а есть лишь приме-
ты и суеверия». Это свидетельствует и о 
том, что медицинский работник по роду 
своей деятельности должен быть, по 
возможности, подвижником с право-
славным мировоззрением. По право-
славному мировоззрению, суеверия в 
большей или меньше степени влекут за 
собой понижение или извращение нрав-

ственности [4, с. 4]. Повсюду, где мораль 
соединяли с суеверием, последнее влияло 
на мораль и, в конце концов, всегда по-
рабощало ее своим капризам [1, с. 4]. 
Как известно, Бог попускает человеку не 
только болезни, но и лечение. Медицина 
только способствует выздоровлению. По-
этому дело медицинского работника – 
служение своему ближнему, а, значит, 
Богу. Таким образом, с одной стороны, 
рассматриваемая дисциплина является 
фундаментом всей медицины, с другой 
стороны, незаметно укрепляет нравст-
венную устойчивость обучающегося че-
рез веру в Бога и человека как орудия 
врачевания через понимание того, что 
организм человека является только ма-
териальной составляющей его частью. 
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Статья посвящена исследованию социально-политических и педагогических аспектов 
рабства в современном мире, где данная проблема рассматривается с точки зрения со-
вершенства психоэмоциональных качеств человека. Анализируя различные аспекты воз-

никновения рабства, автор пытается очертить границы современного рабства, как 
разновидности древнего рабства с учетом современных социально-политических, эконо-
мических и других условий среды. В поисках путей формирования полноценного человека, 
основную причину рабства автор видит в несовершенстве системы семейного и общест-
венного воспитания. По мнению автора, только полноценное, комплексное воспитание 
современного человека может спасти человечество от рабства, как таковой. 
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обретение нового статуса. 
 

 
нализ эволюции человечества при-
водит к пониманию сложности 

процесса развития, как человеческой 
личности, так и общества в целом. Если 
придерживаться материалистической 
теории с ее общественно-экономичес-
кими формациями, то человечество в 
своем развитии прошло все стадии от 
первобытно-общинного до современно-
го общества. Однако, психология совре-
менного человека от древнего мало чем 
отличается. Более того, современный че-
ловек, пребывающий в перегруженной 
стрессовой среде научно-технического 
прогресса и загруженный всевозмож-
ными проблемами стал намного уязви-
мей древнего человека. В результате 
слабый человек поддается влиянию из-
вне и попадает под чужую волю, по 
большей части даже сам того не подоз-
ревая. Примеров тому достаточно, от 
религиозного (секты, общины, клубы и 
т. д.), сексуального (различные виды 
сексуальных услуг), идеологического 
(партии, движения и т. д.) и т. п. на-
правлений в современном мире. Таким 
образом, практически во всем мире в 
настоящее время существует рабство, в 
различных видах, порой видоизменен-

ное с учетом современных условий ок-
ружающей среды. В то же время исто-
рически само понимание рабства дос-
таточно неоднозначно.  

Энциклопедические данные пред-
ставляют рабство в различных соци-

ально-политических плоскостях, не 
раскрывая философскую сущность 
рабства. В настоящее время, изучая 
историю по книгам и историческим 
фильмам мы воспринимаем рабство, 
как некую жизненную ситуацию, когда 
у человека ничего нет, он в цепях и 
полностью зависим от хозяина. Одна-
ко, на самом деле рабство несколько 
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 р ли пленник  , пре  упник   и д лжник  , п зже и гр ж-
д н ких лиц, к   рых принужд ли р      ь н     ег  х зяин . 
          э  й ф рме  ыл  шир к  р  пр   р нен  д  XX 
 ек ,   нек   рых  р   ких и  фрик н ких   р н х  пл  ь д  
ег  к нц ,       ких   р н х к к Суд н и Нигер р  пр   р не-
н  и п ныне;         –  дин из дре нейших пр    ых ин  и-
 у   , пред    ляющий     й пр          енн   и (ч   н г  
лиц ,   щины, г  уд р    ) н  чел  ек  к к н   ещь. О ыч-
ными   ри у  ми р        ыли   рг  ля р   ми и  неэк н -
миче к е принуждение к  руду. Ч     г  п д     н д личн -
  ью р     ключ л     е я пр    р    л дельц  пр из  льн  
применя ь к нему лю  е н к з ние  пл  ь д   мер н й к зни. 
Яндек . Сл   ри: БСЭ. – 1969-1978.  
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иное состояние и материальное благо-
получие здесь никакой роли не играет. 
На мой взгляд, самым главным являет-
ся психологический фактор, наличие у 
человека воли и способности ее реали-
зовать. Действительно, когда у челове-
ка сломлена воля и он психологически 
воспринимает себя побежденным, он 
соглашается с тем состоянием, которое 
ему внушили и он становится рабом 
навечно или на какое-то время пока он 
не поверит в обратное. В этом понима-
нии рабство и военнопленный практиче-
ски синонимы, поскольку и тот и другой 
зависят от чужой воли и подчиняются 
победившей силе [1, с. 6]. И в самом де-
ле, из истории мы знаем, что иногда не-
которым людям удавалось обрести волю, 
поверить в себя и освободиться от раб-
ства (Спартак, Максимус и др.). 

Исходя из этого достаточно ли объ-
яснения рабства общественно-эконо-
мической формацией и периодом рабо-
владельческого строя. Я думаю, что 
нет. Поскольку рабство, как психологи-
ческое состояние отдельного человека, 
сопровождает человечество во всем его 
развитии. Достаточно отметить, что 
рабство широко распространено в со-
временном мире. Довольно часто мож-
но встретить образованного человека, 
понимающего, что он живет в постинду-
стриальном обществе, но психологически 
являющегося чьим-то рабом. Необходимо 
определить психологические границы, 
что мы понимаем под субординацией, 
национальными традициями и безволь-
ным выполнением чьих-то капризов.  

По моему мнению, вся проблема за-
ключена в том, что человеческое обще-
ство в своем развитии в стремлении 
формировать всестороннюю гармонич-
но развитую личность иногда допуска-
ет брак. И одним из видов брака, как 
раз и является психологически слабо 
развитый человек, который в сложной 
жизненной ситуации становится ра-
бом. Причина не в национальности и 
даже не в статусе человека, а в сбое в 
процессе формирования человеческой 
личности. Просто, человек недостаточ-
но закален для данной ситуации, если 
выражаться физическими критериями, 

поэтому он и ломается, иногда безвоз-
вратно для общества. Известно, что 
среда формирует человека. В большин-
стве случаев, за редким исключением, 
какая среда таков и человек. Для дока-
зательства можно привести банальный 
пример. В первом классе, как правило, 
все первоклашки, за некоторым ис-
ключением (нельзя отбрасывать биоло-
гические особенности и физические 
возможности отдельных детей), учатся 
отлично, поскольку новая среда, внут-
ренняя мотивация и стимулирование 
родителей действительно играет огром-
ную роль. Однако уже во втором и 
третьем классах происходят резкие из-
менения. В чем же дело? А дело в том, 
что реальная среда каждой семьи вносит 
собственные коррективы на поведение 
каждого ребенка. Возьмем один аспект – 
распорядок дня. Все прекрасно знают, 
что для нормальной деятельности чело-
век должен выспаться, и ребенок в том 
числе. Что же мы наблюдаем на примере, 
хотя бы наших соседей. Не вдаваясь в 
подробности можно констатировать, что 
в отдельных семьях ребенок ложится 
спать в 11-12 ночи, а то и позже. Не 
важно, чем он занимается, важно, что 
утром он вовремя должен встать, чтобы 
успеть в школу. Ребенок не выспался и 
как следствие он спит на уроке (кемарит) 
и в результате не усваивает учебный ма-
териал. Если такая ситуация продолжа-
ется ежедневно, то успеваемость ребенка 
падает и в результате к 7-8 классам мы 
получаем 50-60% и более неуспевающих 
школьников. Это только один аспект. А 
ведь среда оказывает влияние абсолютно 
на все и в результате общество получает 
интеллектуально и морально-психологи-
чески неполноценный подрастающий 
контингент [3, с. 106-109]. 

Из истории нам известны средства 
профилактики от рабства – это форми-
рование полноценного человека с пер-
вых дней на основе преодоления труд-
ностей, как физических, так и мораль-
ных, примером может послужить сис-
тема воспитания в Спарте. Примерно 
такая же система воспитания была у 
славян, где каждого юношу воспитыва-
ли, как воина, а девушку, как храни-
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тельницу семейного очага. Однако, в 
силу усложнения процесса эволюции 
человечества и влияния других нега-
тивных факторов рациональное зерно 
древних систем утеряно или восприни-
мается как анахронизм. В настоящее 
время добрая половина человечества 
на систему воспитания смотрит совсем 
по-другому, более того, у каждого роди-
теля свой взгляд на воспитание, обу-
словленный стереотипом поведения его 
родителей, социально-политическими 
условиями или чего-то еще. Думаю, 
здесь уместно упомянуть систему фор-
мирования молодого человека в СССР, 
посредством прохождения через воен-
ную службу, когда введенный меха-
низм подготовки юношей восприни-
мался как должное. Однако, процессы 
социально-политической трансформа-
ции  общества внесли свои коррективы 
и общество перестроило свое отноше-
ние к военной подготовке, в точности 
до наоборот. Не прошло и десяток лет, 
как на примере соседней Украины мы 
видим, достаточно не плохо подготов-
ленных с физической и моральной то-
чек зрения молодых людей, пришед-
ших к власти. Отдельные примеры по-
добных сообществ есть и в России [5, с. 
220-224]. Природа не терпит пустоты и 
нашлись люди, которые воспитали мо-
лодое поколение, так как нужно им. А 
как же общество? Куда оно смотрело? 
Общество инертно и в этом его беда. 
Снова смена ценностей и надеюсь, се-
годня граждане России совсем по дру-
гому смотрят на военную подготовку 
молодежи, а в перспективе произойдет 
новая смена ценностей, уже игнорирую-
щих сегодняшние. Уже сегодня многие 
специалисты (профессора Зарецкий 
В.М., Солодилов А.В.) признают, что от-
мена военной подготовки в школах и за-
крытие военных кафедр в вузах было 
ошибкой. Демократия – это власть тор-
гашей и мелких лавочников и хороший 
механизм для разложения масс, хотя все 
мы знаем, что это не вседозволенность и 
анархия, а всего лишь разновидность по-
литического режима. Как бы не развива-
лось человечество, критерий силы всегда 
остается определяющей. За силой власть, 

а власть должна быть в руках самых ра-
зумных представителей общества           
[2, с. 29-30]. Исторический опыт челове-
чества показывает, что именно воины 
всегда представляли силу и находились у 
власти и на их примерах воспитывали 
растущие поколения. Представляется, 
что именно военная подготовка способна 
стать тем рациональным путем форми-
рования полноценного человека, способ-
ного на продолжение человечества. Ко-
нечно, каждый творит свою судьбу сам, 
но когда родители калечат судьбу собст-
венного ребенка по различным причи-
нам (чрезмерная любовь, жалость и т. д.) 
и в результате общество получает мо-
рального инвалида, который, как прави-
ло, плодит себе подобных или же в поры-
ве неадекватного поведения наносит 
вред окружающим, необходимо призаду-
маться о формировании единой или же 
возможно несколько различных вариан-
тов рационального воспитания человека, 
которые необходимы обществу. Челове-
чество обязано совершенствовать систе-
му воспитания полноценных людей хотя 
бы для того, чтобы выжить и не скатить-
ся в бездну современного рабства. 

В то же время бывают случаи, когда 
вполне образованный современный че-
ловек по различным причинам попада-
ет в чью-то зависимость. Особенно ост-
ро данная проблема проявилась в пе-
риод социально-политической и эконо-
мической трансформации российского 
общества (1990-2000 гг.) и остается ак-
туальной по сей день. Достаточно па-
радоксальная ситуация, когда рабство 
совсем в другом виде распространи-
лось в стране, которое находилось на 
самой вершине человеческого развития 
или может быть теория общественно-
экономических формаций неверна, по-
скольку достаточно много ученых, про-
тивников данной теории утверждают 
именно обратное. Впрочем, дело даже 
не в теории, а в неизменной сущности 
человека, который в зависимости от 
состояния среды обитания проявляется 
по-разному. Ведь, как ни странно, от-
дельные случаи проявления рабства 
были зафиксированы еще в СССР на 
территории нынешней Чеченской рес-



2015 ОБЩЕСТВО, № 1(4) 

 

 
70 

публики. Однако, партийное руково-
дство не придавало огласке подобные 
единичные случаи. После развала стра-
ны, как не печально признать, случаи 
проявления рабства распространились 
на всю территорию бывшего СССР. 

В зависимости от той же среды в на-
стоящее время рабство проявляется 
практически во всех странах, особенно в 
условиях экономических кризисов, когда 
народ в надежде выживания, соглашает-
ся с любыми условиями работодателя. В 
их числе эмигранты, работники сексу-
альных услуг, безработные [2, с. 3-19], а 
также огромное количество добропоря-
дочных людей, терпящих невыносимые 
морально-психологические и физические 
нагрузки в силу сложившихся различных 
семейных и других обстоятельств. Другое 
дело, этих людей никто силой не держит, 
они добровольно соглашаются на совре-
менное рабство. Как спасти этих людей? 
Где же выход?  

Представляется, что выход один, и 
он прост до умопомрачения – это вос-
питание самого себя, самосовершенст-
вование и воспитание каждого нового 
поколения на лучших примерах отече-
ственной истории, с целью формиро-

вания морально и психологически ус-
тойчивое и физически развитое поко-
ление, способное противостоять любой 
силе, в каких бы видоизмененных 
формах она не проявлялась. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Пещеров Г.И. Развитие теории вой-
ны в условиях современной глобализа-
ции. – М.: МГОУ, 2013. – 157 с. 
2. Пещеров Г.И. Современная Россия: 
проблемы и пути решения. Моногра-
фия. – М.: МГОУ, 2012. – 112 с. 
3. Пещеров Г.И., Пирогов А.И. Инсти-
тут семьи: эволюция и проблемы в со-
временном мире // Научно-полити-
ческий журнал Власть. – Москва, 
2013.– № 10. – С. 106-109. 
4. Пещеров Г.И. Проституция: история 
и государственные подходы к решению 
социально-политической проблемы в 
современном мире // Материалы II 
международной научной конференции: 
«Прогрессивное развитие мировой нау-
ки». – Донецк, 2012. 
5. Пещеров Г.И., Налетов В.А. Полити-
ческий экстремизм в современных усло-
виях // Межвузовская научно-практи-
ческая конференция «Осень-2012». – М.: 
Изд. МГОУ, 2012. – С. 220-224.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
 

Рахманова Малика Романовна 

студентка, 5 курс, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск, e-mail: rahmanovamalika@mail.ru 

Научный руководитель:  
Арябкина Ирина Валентиновна 

доктор педагогических наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический  

университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск 
 
 

Данная статья раскрывает роль произведений искусства, эстетического восприятия в 
процессе нравственного становления младшего школьника. 

 

Ключевые слова: нравственные качества; эстетическое восприятие; младший школьник. 
 

 
овременная система образования 
ориентирована на подготовку 
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обладающих высокой культурой мыш-
ления и ответственностью. Педагог 
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призван открывать перед учащимися 
мир прекрасного, развивать в них ост-
роту эстетического видения реальных 
объектов, вырабатывать умение верно 
оценивать и отбирать эстетические яв-
ления. В этой связи важное значение 
приобретает формирование нравст-
венных качеств младших школьников в 
процессе эстетического восприятия. 
Б.Т. Лихачев пишет: «Период младшего 
школьного возраста является едва ли 
не самым решающим с точки зрения 
эстетического воспитания и формиро-
вания нравственно-эстетического от-
ношения к жизни» [6, с. 187]. Автор 
подчеркивает, что именно в этом воз-
расте осуществляется наиболее интен-
сивное формирование отношения к 
миру, которое постепенно превращает-
ся в качества личности. Младший 
школьный возраст – время приобрете-
ния ребенком знаний, которые вклю-
чают в себя усвоение общественных 
норм и правил, а также способов дей-
ствий в различных ситуациях. Именно 
в начальной школе дети учатся прини-
мать дружбу и авторитет, учитывать 
множество предписаний и правил. На 
основе этого происходит развитие у ре-
бенка нравственных качеств.  

Формирование нравственных ка-
честв младших школьников осуществ-
ляется в процессе восприятия детьми 
окружающей действительности, и в 
том числе произведений искусства. 

Постижение эстетических явлений 
требует от младших школьников высшей 
активности чувств, мыслей, воображе-
ния. В этом процессе велико влияние 
искусства. Его недооценка отрицательно 
сказывается не только на эстетическом, 
но и нравственном развитии личности 
[5, с. 17]. Формируя эстетическое вос-
приятие младших школьников, можно 

воспитать высоконравственного, обра-
зованного, разносторонне развитого со-
временного человека. В.Н. Шацкая дает 
следующее определение: «Эстетическое 
восприятие – это способность целена-
правленно воспринимать, чувствовать и 
правильно понимать и оценивать красо-
ту в окружающей действительности – в 
природе, в общественной жизни, труде, 

в явлениях искусства». Главным челове-
ком в начальной школе для младших 
школьников, как известно, становится 
учитель. Многое для ребят начинается с 
учителя, который помогает преодолеть 
первые трудные шаги в жизни. Через 
него дети познают мир, нормы общест-
венного поведения. Взгляды учителя, 
его вкусы, предпочтения оказывают на 
детей определенное влияние. Следую-
щая  особенность развития  эстетиче-
ского восприятия в младшем школьном 
возрасте связана с изменениями, про-
исходящими в сфере познавательных 
процессов школьника [6, с. 201].  

Например, формирование эстетиче-
ских идеалов у детей как части их ми-
ровоззрения – сложный и длительный 
процесс. Это отмечают все педагоги и 
психологи. В ходе воспитания жизнен-
ные отношения, идеалы претерпевают 
изменения. В отдельных условиях под 
влиянием товарищей, взрослых, произ-
ведений искусства, природы, жизнен-
ных потрясений идеалы могут претер-
певать коренные изменения. «Педаго-
гическая суть процесса формирования 
эстетических идеалов у детей с учетом 
их возрастных особенностей состоит в 
том, чтобы с самого начала, с раннего 
детства, формировать устойчивые со-
держательные идеальные представле-
ния об обществе, о человеке, об отно-
шениях между людьми, делая это в 
разнообразной, изменяющейся на каж-
дом этапе новой и увлекательной фор-
ме», – отмечает в своей работе Б.Т. Ли-
хачев [6, с. 119].  

Серьезное внимание в своих работах 
уделяет нравственным аспектам эсте-
тического воспитания профессор И.В. 
Арябкина [1; 2]. В одной из статей (на-
писанных ею совместно с О.Ю. Мар-
ковцевой) читаем: «реализация преду-

смотренных Федеральными государст-
венными стандартами культурно-
эстетических образовательных аспек-
тов в современной общеобразователь-
ной и профессиональной школе невоз-
можна без осмысления того, что худо-
жественная культура нашей страны и 
всего человечества в силу всеобщности 
своего воздействия на развитие и фор-
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мирование целостной личности способ-
на обеспечить общество людьми высо-
кой нравственности, сохраняющими 
общенациональные интересы и единое 
социокультурное пространство страны. 
Отечественные культурно-историчес-
кие (и в том числе эстетические) ценно-
сти выступают важнейшим фактором 
формирования у подрастающего поко-
ления национального самосознания, 
компетенций в области межкультурно-
го взаимодействия и чувства ответст-
венности за будущее процветание 
страны» [2, с. 191].  

Важность нравственно-этической 
составляющей эстетического неодно-
кратно подчеркивал М.М. Бахтин, ко-
торый разработал положение о доброте 
эстетического, согласно которому эсте-
тическое ничего не выбирает, ни от че-
го не отталкивается и не отвлекается. 
По М.М. Бахтину, «только любовно за-
интересованное внимание может раз-
вить достаточно напряжeнную силу, 
чтобы охватить и удержать конкретное 
многообразие бытия, не обеднив и не 
схематизировав его» [3, с. 510]. Очень 
значимой представляется нам мысль 
ученого о том, что «безлюбость, равно-
душие никогда не разовьют достаточно 
силы, чтобы напряжeнно замедлить 
над предметом, закрепить, вылепить 
каждую мельчайшую подробность и де-
таль его. Только любовь может быть эс-
тетически продуктивной» [3, с. 511]. 

Формирование правильных представ-
лений о людях, окружающей действи-
тельности, произведениях искусства, 
осуществляется в учебно-воспита-

тельном процессе. Главное – с помощью 
эстетического восприятия развить особые 
нравственные качества (способность чув-
ствовать, понимать, творить добро, рас-
познавать зло) и правильное отношение, 
и восприятие окружающей действитель-
ности, которые позволят личности не 
только достигнуть успеха в какой либо 
деятельности, но и быть творцом эстети-
ческих ценностей, наслаждаться красо-
той окружающей действительности и эс-
тетическими явлениями [4]. 
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еловечество на каждом этапе сво-
его развития задумывалось и все-

гда будет задумываться о воспитании. 
Каждый благоразумный родитель хо-
чет, чтобы его дитя было лучше него, 
чтобы ему досталась лучшая доля, и во 
всем оно было успешнее его самого. 
Иммануил Кант сказал однажды: « дети 
должны воспитываться не для настоя-
щего, а для будущего, возможно лучше-
го состояния рода человеческого...» [4]. 

Прежде всего, важно разобраться, что 
же такое воспитание и развитие, нрав-
ственность и нравственное воспитание. 
В «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина Рос-
сии» находим такие определения: 

«Воспитание – педагогически орга-
низованный целенаправленный про-
цесс развития обучающего как лично-
сти, гражданина, освоения и принятия 
им ценностей, нравственных установок 
и моральных норм общества.  

Развитие – процесс и результат пере-
хода к новому, более совершенному ка-

чественному состоянию, от простого к 
сложному, от низшего к высшему, к не-
коей степени духовной, умственной зре-
лости, сознательности, культурности. 

Духовно-нравственное развитие лич-
ности – осуществляемое в процессе со-
циализации последовательное расшире-
ние и укрепление ценностно-смысловой 
сферы личности, формирование способ-

ности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных 
моральных и нравственных идеалов от-
ношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом.  

Духовно-нравственное воспитание 
личности гражданина России – педаго-
гически организованный процесс ус-
воения и принятия обучающимися ба-
зовых национальных ценностей, 
имеющих иерархическую структуру и 
сложную организацию.  

Нравственное воспитание – это вос-
питательное воздействие школы, семьи, 
общественности, имеющее целью форми-
рование устойчивых нравственных ка-
честв, потребностей, чувств, навыков по-
ведения на основе усвоения идеалов, 
норм и принципов морали и практиче-
ской деятельности» [3].  

Из данных определений видно, что 
на успешность духовно-нравственного 
развития личности влияет целый ряд 
важных факторов, среди которых – се-
мья, школа, общественные организа-

ции и государство. Все эти факторы 
учтены в основополагающем для вос-
питательного процесса документе – 
«Концепции духовно-нравственного 
развития гражданина России», целью 
которой является совместное обеспече-
ние условий для духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности 
гражданина, что подразумевает воспи-
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тание, социально-педагогическую под-
держку становления и развития высо-
конравственного, ответственного, твор-
ческого, всесторонне развитого, инициа-
тивного, компетентного гражданина 
России, с богатым внутренним миром, 
духовно-нравственными ценностями [3]. 

В «Концепции» перечислены нацио-
нальные ценности, которыми должен 
обладать каждый гражданин – это: 

− Патриотизм; 
− Социальная солидарность;  
− Гражданственность; 
− Семья; 
− Труд и творчество; 
− Наука; 
− Традиционные российские религии; 
− Искусство и литература; 
− Природа;  
− Человечество. 
Как сказал Джон Локк, «от правильно-

го воспитания детей зависит благосос-
тояние всего народа» [4]. Именно поэто-
му в Российской Федерации появляются 
законодательные документы, регламен-
тирующие воспитательный процесс. Со-
гласно этим документам, весь учебный 
процесс в образовательном учреждении 
должен быть построен на своего рода 
нравственном «фундаменте». 

В 90-х гг. прошлого века произошли 
серьезные изменения, которые негатив-
но повлияли на общественную нравст-
венность, гражданское самосознание, 
отношения между людьми. В этот пери-
од были разрушены советские ценност-
ные установки и ориентиры, а новые 
еще не были созданы, и общество оказа-
лось на краю культурной пропасти, про-
изошла деформация моральных норм и 
нравственных законов. Кардинально 
изменились взгляды молодежи, общество 
потеряло те принципы и правила жизни, 
которые помогли бы подрастающему по-

колению ориентироваться в сложных 
жизненных ситуациях. Конечно, все эти 
изменения не прошли без следа, сфор-
мировалось поколение, у которого нет 
нравственного самосознания, нравст-
венной устойчивости.  

Сейчас очень остро стоит проблема 

нравственного воспитания, формирования 

нравственно устойчивой личности. В усло-

виях быстро и сложно развивающихся по-

литических событий, попыток навязывания 

угодных определенным силам способов 

действия и поведения, намерений изме-

нить нашу историю и оторвать от родных 

корней, необходимо воспитывать в детях 
нравственность, любовь к своей стране и 

языку, научить любить и уважать нашу ис-

торию, ценить своих родителей. Важно с 

самых ранних лет развивать мировоззре-

ние формирующейся личности, что позво-
ляет ей в дальнейшем иметь свою точку 

зрения и стремление эту точку зрения за-

щитить. Проводилось достаточно много оп-

росов и исследований, которые показали, 

что дети мало читают (но при этом воспри-

нимают всe, что идет огромными потоками 
через Интернет), не умеют «отфильтровы-

вать» информацию и четко определить, где 

правда, а где ложь. Порой и не каждый 

взрослый может им в этом помочь. Как за-

метил А.С. Макаренко, «воспитывает все: 
люди, вещи, явления, но прежде всего и 

дольше всего – люди. Из них на первом 

месте – родители и педагоги. Со всем слож-

нейшим миром окружающей действитель-

ности ребенок входит в бесконечное число 

отношений, каждое из которых неизменно 
развивается, переплетается с другими от-

ношениями, усложняется физическим и 

нравственным ростом самого ребенка. Весь 

этот «хаос» не поддается как будто никако-

му учету, тем не менее, он создает в каж-
дый момент определенные изменения в 

личности ребенка. Направить это развитие 

и руководить им - задача воспитания» [4]. 

Воспитывать – очень сложное искусство. 

Дети – это наше отражение, и чтобы начать 

нравственно воспитывать ребенка, сами 
воспитатели должны иметь нравственную 

устойчивость и широкий кругозор. «Искус-

ство воспитания имеет ту особенность, что 

почти всем оно кажется делом знакомым и 

понятным, и иным даже делом легким, и 
тем понятнее и легче кажется оно, чем ме-

нее человек с ним знаком, теоретически 

или практически. Почти все признают, что 

воспитание требует терпения... но весьма 

немногие пришли к убеждению, что, кроме 

терпения, врожденной способности и на-
выка, необходимы еще и специальные зна-

ния…», – убеждает К.Д. Ушинский [4]. 

Поэтому начиная с дошкольного воз-
раста в учебных заведениях заклады-
ваются основы для развития духовно-
нравственной личности, имеющей зна-
ния о традициях, нормах морали, при-
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общенной к искусству, к труду и твор-
честву, знакомой с самыми важными 
страницами великой истории и имею-
щей по отношению к главным истори-
ческим событиям своей страны собст-
венную гражданскую позицию, любя-
щей свою страну, свое Отечество, свою 
Родину. В этом процессе очень важным 
представляется формирование у под-
растающего поколения уважения к 
природе, к старшим поколениям, на-
выков взаимодействия и коммуника-
ции друг с другом. Важно при этом 
помнить, что каждый миг, каждое но-
вое взаимодействие, информация, че-
ловек оказывает воспитательное влия-
ние на ребенка. Наиболее системно, 
последовательно и глубоко нравствен-
ное развитие происходит в стенах об-
разовательных учреждений. 

Невозможно не согласиться с тем, 

что «отечественные культурно-истори-

ческие (и в том числе эстетические) 

ценности выступают важнейшим фак-

тором формирования у подрастающего 

поколения национального самосозна-

ния, компетенций в области межкуль-

турного взаимодействия и чувства от-

ветственности за будущее процветание 

страны» [2, с. 191]. 

 

Таким образом, проблема духовно-
нравственного воспитания в современ-
ном обществе стоит достаточно остро. 
Уже намечены пути ее решения. Одна-
ко очевидно, что «от того, насколько 
быстро и активно будут происходить 
изменения в системе образования, за-
висит не только эффективность про-
гресса в культуре, науке, производстве, 
но и фактически само выживание че-
ловеческого общества» [1, с. 5]. 
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рофессиональному росту педагога 
способствует организация повыше-

ния квалификации как в виде проблем-

но-аналитических семинаров, практи-
кумов с моделированием фрагментов 
педагогической реальности и их обсуж-
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дением, интенсивного погружения и глу-
бокой концентрации на материале, атте-
стации так и за счет участия в активных 
формах: тренингах, деловых играх. В от-
личие от традиционных способов повы-
шения квалификации тренинги в пер-
вую очередь направлены на формирова-
ние и развитие педагогических компе-
тентностей, ценностного отношения к 
индивидуальному и профессиональному 
опыту, рефлексивной культуры педагога. 

В отличие от традиционных методов 
обучения тренинг направлен, прежде 
всего, на развитие личности, на фор-
мирование эффективных коммуника-
тивных умений, освоение навыков 
межличностного взаимодействия. 

Участвуя в тренингах, педагоги не 
только осваивают новую информацию, 
методы и средства работы или приоб-
ретают отдельные навыки, но и разви-
ваются за счет анализа собственных 
стереотипов и неэффективных образ-
цов деятельности, а также синтезиро-
вания более эффективных способов 
решения проблем. В ходе такого обуче-
ния, выступающего в единстве с твор-
ческим решением сложных ситуаций, 
педагог приобретает навыки осознания 
своих мыслей, состояний, оснований 
собственных действий, внутреннего 
мира других людей, а также событий с 
его участием. В тренинговых, группо-
вых формах происходит активизация 
каждого участника для приобретения 
опыта саморазвития в процессе взаи-
модействия. Под категорией «взаимо-
действие» обычно понимается процесс 
непосредственного и опосредованного 
воздействия субъектов друг на друга, 
порождающий их взаимную обусловлен-
ность и связь. Этот процесс можно рас-
сматривать в широком и узком смыслах. 
В широком смысле это такой контакт 
субъектов, в результате которого проис-
ходят взаимные изменения их поведе-
ния, деятельности, установок, отноше-
ний. В узком смысле это система взаим-
но обусловленных действий, связанных 
причинной зависимостью, при которой 
действие каждого из субъектов выступа-
ет одновременно и стимулом, и реакцией 

н  п  едение (дей   ия)     льных.  

Наиболее существенным результатом 
тренинга может стать понимание участ-
никами собственных психологических 
особенностей и возникновение устойчи-
вой мотивации к саморазвитию. При та-
ком методе обучение позиция ведущего 
(тренера) характеризуется ярко выра-
женной ориентацией на личность участ-
ника группы, направленностью на под-
держку и помощь в их развитии. Между 
ним и членами группы, а также самими 
участниками возникают многообразные 
личностно-значимые связи. 

Как мы видим – тренинг это серьез-
ная технология, имеющая свои основы 
и специфические принципы, а именно: 

1. Активность участников группы. 
2. Исследовательская творческая по-

зиция – участники тренинга осознают, 
обнаруживают идеи, закономерности, 
свои личные ресурсы. 

3. Объективация поведения – пове-
дение участников переводится с им-
пульсивного на объективированный 
уровень. Универсальное средство объ-
ективации – обратная связь. 

4. Субъект – субъектные, партнерские 
отношения, при которых учитываются 
интересы, чувства, переживания других 
участников взаимодействия. 

Цель: раскрытие внутреннего твор-
ческого потенциала учителя. 

Задачи: 
− определение профессиональной на-

правленности личности учителя; 
− отработка средств и способов эф-

фективного индивидуального стиля 
профессиональной деятельности; 

− активизация и укрепление доверия 
учителя к самому себе, к собственным 
желаниям и потребностям, развитие 
его индивидуальности, расширение са-
мосознания, поиск эффективного ин-
дивидуального стиля педагогической 
деятельности; 

− конструктивное решение кон-
фликтных ситуаций; 

− повышение уровня самооценки 
учителя; 

− формирование у учителей эмоцио-
нально-положительного отношения к 
детям; 

− развитие у учителей способности к 
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педагогической рефлексии, анализу и 
оценки последствий собственных вос-
питательных воздействий; 

− развитие средств эффективного 
общения учителя с коллегами по работе 
(другими учителями в школе); 

− консолидация группы, формирова-
ние в ней эмоционально позитивной 
атмосферы. 

Вступление 
1. Упражнение «Пожелания друг 

другу». 
Цель: положительный настрой, по-

вышение групповой сплоченности, раз-
витие чувства эмпатии. 

Инструкция: «Давайте начнем сего-
дняшний день с того, что выскажем, 
друг другу пожелания на день, и сдела-
ем это так. Сейчас по-очереди каждый 
из вас будет кидать мяч одному из уча-
стников группы, кому хотите пожелать, 
и говорите это пожелание. Тот, к кому 
попал мяч, в свою очередь бросает мяч 
другому, высказывая ему пожелание. 
Очень важно, чтобы мяч побывал у ка-
ждого участника». Ведущий принимает 
участие в упражнении, давая под-
держку отдельным учащимся. 

При обсуждении выполнения уп-
ражнения можно использовать сле-
дующие варианты: 

1. Как вы себя чувствуете? 
2. Расскажите, что вы чувствовали, 

когда высказывали пожелание кому-то 
из нас, и какие у вас чувства, состоя-
ния, когда к вам обращались с пожела-
ниями на день. 

Если во время выполнения упражне-
ния ведущий замечает, что многие уча-
стники группы испытывают трудности, 
то после завершения упражнения мож-
но спросить именно о них, используя 
вопрос «Какие у вас были трудности в 
ходе выполнения задания?». 

2. Упражнение «Мой стиль в 
профессии». 

Групп  учи елей   ди  я   круг и пси-

холог предлагает каждому выразить 
приветствие группе, представляя, что 
перед ними не учителя, а школьники. 
Приветствие может выражаться слова-
ми: «Здравствуйте, ребята!» Рекоменду-
ется при этом подкрепить свою фразу 

жестом, позой, выражением лица. После 
того, как все участники группы вырази-
ли свои приветствия, проводится общее 
обсуждение, на котором учителя выска-
зывают впечатления как бы с позиции 
детей. Какое из приветствий было наи-
более открытым и доброжелательным, 
чья фраза выступила эффективным 
стимулом к активному действию. 

В данном упражнение группа рабо-
тает на каждого участника, реализуя 
для него обратную связь в процессе по-
иска собственного индивидуального 
стиля деятельности. 

Необходимо отметить, что проблема 
эффективного стиля педагогической 
деятельности является актуальной не 
только для молодых учителей, начи-
нающих свою работу в школе. Учителя, 
имеющие солидный стаж трудовой 
деятельности и оперирующие сформи-
рованными навыками и автоматизма-
ми в работе, нуждаются в обновлении 
и расширении своего арсенала профес-
сиональных средств. Здесь необходимо 
идти не по пути подавления собствен-
ной индивидуальности, а искать воз-
можность наиболее полного и гармо-
ничного раскрытия в профессии своих 
возможностей и своего «Я». 

Расскажите, что вы чувствовали? 
Каковы ваши ощущения? 

3. Упражнение «Солнышко». 
Цель: формирование групп. 
Посчитайте, сколько в группе людей, 

назовите это число группе и объясните 
задание: 

Сейчас вы будете свободно ходить, 
просто под музыку и смотреть друг на 
друга. Можете танцевать, развлекаться 
и вообще делать что хотите, однако в 
любой момент могу свистнуть и ска-
зать: «В группы по пять!» – или по три, 
или по семь. Так вот – вам надо ока-
заться именно в такой группе. Пожа-
луйста, постарайтесь не остаться вне 
заданной группы. И если в группе 
должно быть шесть человек, а у вас 
пять или семь – вы с заданием не спра-
вились. Внимание, ходим! 

Все ходят, затем ведущий дает сви-
сток, мгновенные перемещения, народ 
так или иначе формирует группы, и 
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так несколько раз. Заканчивается все 
тем, что ведущий называет цифру, 
равную численности группы, поделен-
ной на три, и пару мгновений спустя, 
то есть исключительно бодро, группа 
делится ровно на три части. 

Расскажите, о своих ощущениях? 
4. Упражнение «Модальность» [1]. 
Очень часто в общении с учениками 

мы используем фразы: 
«Ты должен хорошо учиться!», «Ты 

должен думать о будущем!», «Ты должен 
слушаться учителей и родителей!». Поч-
ти нет обращений, построенных в мо-
дальности возможного: «Ты можешь...», 
«Ты имеешь право..», «Тебе интерес-
но...». О себе обращаясь к учащимся мы 
говорим следующее: «Я могу тебя нака-
зать...», «У меня есть полное право...», 
«Я знаю что делать...», «Я старше и ум-
нее...». Модальность долженствования 
(ты должен...) тяжело переносится че-
ловеком, ее ощущение вызывает у него 
тревожные, стрессовые со стояния, по-
этому модальность долженствования в 
обращении учи теля к ученику необхо-
димо свести к минимуму. Мы предла-
гаем типичные фразы в модальности 
долженствования, вам необходимо пе-
ревести в модальность возможного при 
сохранении общего смысла высказыва-
ния. Например: «Ты должен слушаться 
учителей и родителей!» (типичная фра-
за). – «Конечно, ты можешь иметь свое 
собственное мнение, но к мнению 
старших полезно прислушиваться». 

1. «Сядь сию же минуту! Выплюнь 
жвачку!» 

2. «Ты должен хорошо учиться!» 
3. «Ты ведешь себя как первокласс-

ник, а не старшеклассник!» 
4. «Ты постоянно срываешь мой 

урок! Ты должен сидеть спокойно и 
внимательно слушать!» 

5. «Кто из вас разбил стекло в клас-
се? Ты должен говорить правду!» 

6. «Давай дневник, я поставлю тебе 
двойку! Ты должен всегда иметь с со-
бой дневник!» 

7. «Почему вы сидите не на своих 
местах? Вы должны сидеть так, как я 
вас посадила!» 

8. «Мы в твои годы жили гораздо ху-

же. Ты должен ценить заботу старших!» 
9. «Сколько можно бездельничать! Ты 

должен, наконец, заняться учебой!» 
10. «Ты постоянно срываешь мой 

урок! Ты должен сидеть спокойно и 
внимательно слушать!» 

5. Упражнение «Мостик». 
Цель упражнения: создание консо-

лидированного педагогического кол-
лектива, развитие у учителей взаимо-
поддержки и взаимопомощи по отно-
шению друг к другу, отработка невер-
бальных средств общения. 

Участники садятся по кругу, в цен-
тре которого по диагонали психолог 
вычерчивает мелом линию. Условия 
игры он объясняет следующим обра-
зом: «Представьте, что эта линия – 
мостик через бурную горную речку. 
Внизу под таким подвесным, качаю-
щимся на ветру мостиком, бушует ре-
ка. Пройти по мосту в один конец мо-
жет только один человек: негде разми-
нуться. Задача игры заключается в 
том, чтобы два путника, двигающиеся 
навстречу друг другу, сумели пройти 
по мостику в противоположные сторо-
ны и не свалиться вниз. Кто хотел бы 
попробовать?» 

Из группы по желанию выходят два 
участника. Решение данной задачи 
предварительно не обсуждается, люди 
действуют спонтанно, начиная идти по 
игровому «мостику» навстречу друг другу. 
При встрече они должны договориться, 
применяя минимум слов и затрачивая на 
переговоры не более одной минуты. 

После проигрывания упражнения 
следует рассмотреть такие вопросы: 
кто проявил инициативу в решении 
коммуникативной задачи и кто был ве-
домым, старались участники игры по-
мочь друг другу или наоборот, пыта-
лись достичь только своей цели, не за-
думываясь о партнере, какие средства 
более эффективны в подобной условно 
опасной ситуации? 

6. Упражнение «Хочу – могу – надо» [2]. 
Группа учителей рассаживается в 

полукруг, перед которым ставятся 
два стула. 

По желанию двое учителей выходят 
в центр и садятся перед группой. Один 
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учитель – слушатель, другой высту-
пающий. Последний проговаривает три 
предложения, в которых первая часть 
одинакова, а вторая различается. На-
пример, он говорит: «Я должен чувст-
вовать себя уверенно», «Я могу чувство-
вать себя уверенно», «Я хочу чувство-
вать себя уверенно». 

Важно, чтобы продолжение первого 
предложения (его вторая часть) было 
спонтанным и непосредственным. 
Человек говорит то, о чем он думает, 
что первое приходит в голову. 

Обсуждаются вопросы о том, какие 
из трех предложений было высказано 
наиболее убедительно, в каком из про-
явилась инициатива говорящего. Сна-
чала эти вопросы задаются второму 
участнику, находящемуся в позиции 
слушателя, затем – всей группе. Разби-
раются интонации голоса говорящего, 
его выражение лица, жесты и т. п. 

К к пр  и л ,   жен к й  уди  ри и, к е й 
ч        уп е  учи ель к я групп ,  ыя -
няе  я, ч     л ьшин     уч   ниц жи е   
п  принципу «Я д лж н ». Н  ре лиз цию 
      е нных жел ний и п  ре н    ей («Я 
х ч у») не     е  я ни  ре мени, ни  ил. 
П их л г   реми  я п к  з  ь группе, ч   
к жд м у чел  еку не  х  д им  к к е -   
 ре мя п   ящ  ь «жизни для  е я »  ы   -
хр ни ь  п имизм и душе н  е  зд р  ь е. 

Затем обсуждаются вопросы, связан-
ные с поиском эффективного индивиду-
ального стиля профессиональной дея-
тельности учителя. Психологу важно по-
казать, что форма поведения учителя в 
школе, его манера общения с другими 
учителями и учащимися вырабатывают-
ся на основе не только принятых в педа-
гогической профессии норм деятельно-
сти, но и проявлении собственной инди-
видуальности. Один учитель строг и су-
ховат в общении, другой – эмоционален 
и стремится к непосредственным взаи-
модействиям. Важно не отказаться от 
самого себя, играя роль, не соответст-
вующую своей индивидуальности, а на-
ходить возможности реализовать себя 
как можно полнее в заданных професси-
ей рамках и ограничениях. 

7. Упражнение «Карниз» [3]. 
Цель упражнения: укрепление в пе-

дагогическом коллективе доброжела-
тельности, открытости и взаимопомо-
щи по отношению друг к другу. 

Учителя встают друг за другом, со-
прикасаясь плечами и ориентируясь на 
меловую прямую линию, проведенную 
психологом. Он говорит: «Эта черта – 
карниз высотного дома. Носки ваших 
туфель – край этого карниза. Один чело-
век из нашей группы, по желанию ко-
нечно, должен пройти по карнизу и не 
упасть вниз. Задача группы – помочь ему 
в этом. Разрешаются поддержки в виде 
физических контактов, краткие разгово-
ры. Главное – это пройти по карнизу!» 

Затем участник, который «шел по 
карнизу дома», рассказывает свои впе-
чатления: на каких отрезках пути он 
чувствовал поддержку, где ему было 
трудно справиться с игровой задачей и 
почему. Члены группы также обменива-
ются мнениями, почему в одних случаях 
поддержка была успешной, а в других – 
нет. Если произошло «падение» игрока с 
импровизированного «карниза», данный 
момент также обсуждается в группе. 

8. Упражнение «Подарок». 
Участники тренинга встают в круг, и 

психолог предлагает каждому участни-
ку подарить следующему участнику 
подарок, передавая мячик, но подарок 
должен быть эмоционально окрашен, 
например: «Ольга Ивановна я дарю вам 
доброту, потому, что мы с вами добрые 
люди, а Ольга Ивановна говорит я со-
гласна или не согласна и дарит сле-
дующему участнику подарок в виде 
эмоции, пожелания…». 

«Спасибо за плодотворную работу, 

творческую и доброжелательную об-
становку, дорогие коллеги!».  

Обмен мнениями, замечания, поже-
лания. 
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роблема возникновения и станов-
ления субъектной позиции ребен-

ка в дошкольном возрасте является од-
ной из сложных и малоизученных в со-
временной педагогике. Хотя дошколь-
ный период является начальным пе-
риодом формирования субъекта дея-
тельности. В процессе общения, позна-
ния и практической деятельности скла-
дываются его основные компоненты, 
имеющие как общие, так и специфиче-
ские черты. Переход к дошкольному 
возрасту знаменуется тем, что ребенка 
перестают удовлетворять простые мани-
пулятивные действия, которыми он ов-
ладевал в раннем возрасте [1]. 

В современных исследованиях доста-
точно подробно изучены возможности 
занятий, игр в формировании субъект-
ной позиции и относительно мало потен-
циал конструктивной деятельности.  

Конструирование – это особый и са-
мостоятельный вид деятельности ребен-
ка, связанный с воссозданием объектов 
и явлений реальной действительности в 
особой условной форме – в моделях на 
основе использования для этого специ-
фических материалов – строительного, 
конструктивного, бумаги, природного и 
т. д. Это вид деятельности появляется в 
жизни ребенка в связи с потребностями 
игры и практически на всем протяжении 
дошкольного возраста сопровождает и 
обслуживает игру. В то же время он су-
ществует и как отдельный и самостоя-

тельный вид деятельности, который ори-
ентирован, на удовлетворение потребно-
сти детей отражать окружающую дейст-
вительность [4]. 

Субъектная активность, по мнению 
Н.А.Коротковой, П.Г. Нежнова, это сферы 
инициативности ребенка, которые обес-
печивают эмоциональное благополучие 
ребенка, его самореализацию, полноту 
«проживания» им дошкольного периода 
детства, включенность в те виды куль-
турной практики, которые традиционно 
отведены обществом для дошкольника [2]. 

В ФГОС дошкольного образования 
предлагается признать за ребенком 
право на свободный выбор, самоопре-
деление, самореализацию. Подчеркива-
ется, что следует видеть в ребенке лич-
ность, субъекта своей деятельности, 
полноправного партнера в организации 
образовательного процесса. 

Анализ содержания конструктивной 
деятельности позволил сделать вывод о 
том, что она обладает значительными 
возможностями в формировании пози-
ции субъекта деятельности. Кроме того, 

в старшем дошкольном возрасте кон-
струирование это совместная деятель-
ность детей, в ходе которой они осваи-
вают умения взаимодействия, сотруд-
ничества, учета интересов и возможно-
стей сверстника, согласование усилий, 
разрешение конфликтов.  

Таким образом, конструирование мо-
жет и должно быть использовано в про-

П 
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цессе формирования субъектной пози-
ции дошкольника. Эффективность дан-
ного средства формирования субъектной 
позиции зависит от рядя условий: 

− этот вид деятельности должен быть 
интересен, привлекателен и значим для 
детей; 

− этот вид деятельности должен быть 
освоен детьми на уровне самостоятель-
ности, так как лишь в этом случае на 
первый план выйдут не задачи выпол-
нения самой деятельности, а задачи 
проявления в ней себя, саморазвития; 

− этот вид деятельности должен быть 
связан с другими видами детской дея-
тельности: познавательной, игровой, 
коммуникативной; 

− организация конструктивной дея-
тельности детей должна носить систе-
матический, регулярный характер [4]. 

Эти требования определяют необхо-
димость работы над решением задач 
развития конструктивной деятельности 
и формирования субъектной позиции в 
этой деятельности – со старшего до-
школьного возраста. В практике рабо-
ты мы реализуем авторскую педагоги-
ческую систему и педагогическую тех-
нологию воспитания, обучения и раз-
вития детей «Детский сад – дом радо-
сти». В данной системе предложена 
эффективная технология развития ре-
бенка средствами детского конструи-
рования, основанная на научных и ме-
тодических разработках Л.А. Венгера, 
А.К. Давыдчук, Л.А. Парамоновой, а 
так же разработками самих авторов. 
Система работы по обучению конст-
руированию и развитию ребенка сред-
ствами такого конструирования охва-
тывает собой младший, средний и 
старший возраст, что позволяет решать 
задачи данного вида деятельности по-
следовательно и постепенно переводить 

ребенка с уровня узнавания деятельно-
сти, к уровню овладения в процессе ор-
ганизованного обучения, затем – репро-
дуктивного и, наконец, творческого вы-
полнения. Такая последовательность 
обеспечивает овладение детьми в стар-
шем дошкольном возрасте данным ви-
дом деятельности как средством самоор-
ганизации и саморазвития, творческого 

самоопределения, и, следовательно, раз-
вития субъективной позиции ребенка [3]. 

На протяжении всей работы нами 
было отмечено, как под влиянием оце-
нок и контроля взрослого дети начинаю 
замечать ошибки своей деятельности, в 
работах других детей и в то же время 
выделять образцы для подражания. Мы 
заметили, как постепенно происходило 
формирование волевого компонента. 
Появилась сосредоточенность и после-
довательность действий, самоконтроль, 
самооценка своих действий и получен-
ного результата. В нашей работе мы 
уделили большое внимание такому 
компоненту в структуре субъекта, как 
процесс регулирования действий по-
средством слова. Умению различать 
инструкции, расчленять их на отдель-
ные элементы, за которым следовало 
действие. Было отмечено, что более ус-
пешное формирование регулирующей 
функции слова происходило на основе 
формирования образа цели в процессе 
ориентировочной деятельности. То есть 
когда образовывалась связь между сис-
темой словесных указаний и наглядной 
ситуацией будущей деятельности. В ходе 
выполнения различных заданий у детей 
сложился определенный способов  дей-
ствий, навыков и умений применитель-
но к конструктивной деятельности, что 
является существенным компонентом 
становления психологической структуры 
субъекта, в основе которых лежит раз-
витие разных форм представлений (зри-
тельных, слуховых и т.д.).  

Таким образом, наша работа доказа-
ла, что в процессе развития конструк-
тивной деятельности и тесном взаимо-
действии складывающихся сложных 
новообразований, таких как личност-
ные характеристики и свойства субъ-
екта, общение и познание, происходит 

интенсивный процесс социализации 
старшего дошкольника, создаются 
предпосылки для перехода на даль-
нейшую ступень развития, для перехо-
да к школьному периоду обучения. 
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роблема нравственного воспитания 
в широком смысле слова относится 

к числу проблем, поставленных всем хо-
дом развития человечества. Процесс 
нравственного воспитания – это сово-
купность последовательных взаимодей-
ствий воспитателя и коллектива, направ-
ленных на достижение эффективности и 
качества педагогической деятельности и 
должного уровня нравственной воспи-
танности личности ребенка.  

Нравственность является составной 
частью комплексного подхода к воспи-
танию личности. По словам отечест-
венного педагога, «формирование 
нравственности есть не что иное, как 
перевод моральных норм, правил и 
требований в знания, навыки и при-

вычки поведения личности и их неук-
лонное соблюдение» [5].  

Главная функция нравственного 
воспитания состоит в том, чтобы 
сформировать у подрастающего поко-
ления нравственное сознание, устойчи-
вое нравственное поведение и нравст-
венные чувства, соответствующие со-
временному образу жизни, сформиро-

вать активную жизненную позицию 
каждого человека, привычку руково-
дствоваться в своих поступках, дейст-
виях, отношениях чувствам общест-
венного долга.  

Дети проходят большой путь от ус-
воения нравственных понятий сначала 
на уровне представления до полного 
овладения его содержанием.  

Растущая самостоятельность и осоз-
нанность поведения приводят к раз-
витию способности руководствоваться 
в поступках усвоенными нравствен-
ными нормами. Возникают внутрен-
ние «этические инстанции», которые 
начинают определять поступки стар-
шего дошкольника.  

Нравственное воспитание – не заучи-

вание моральных норм и бездумная от-
работка привычек поведения. Оно – ак-
тивный жизненный процесс отношений, 
взаимодействий, деятельности, общения 
и преодоления противоречий. Оно – 
процесс постоянных и систематических 
решений, выборов волевых усилий в 
пользу моральных норм, процесс само-
определения и самоуправления в соот-
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ветствии с ними. Старший дошкольный 
возраст является наиболее ответствен-
ным этапом в развитии механизмов по-
ведения и деятельности, в становлении 
личности дошкольника в целом [1].  

Анализируя комплексные развиваю-
щие программы, принятые современной 
практикой образования можно сделать 
вывод, что раздел «Нравственное воспи-
тание» декларативно выделен лишь в 
традиционной «Программе обучения и 
воспитания», где так же спроецирован на 
раздел «Музыкальное воспитание», сю-
жетно-ролевую игру и коллективный труд 
детей. В других комплексных программах 
содержание нравственной направленно-
сти фрагментарно введено в некоторые 
разделы. Так, например, в программе 
«Истоки» и «Радуга» задачи становления 
нравственной культуры решаются в раз-
деле «Познавательное развитие» и «Соци-
альное развитие». В программе же «Дет-
ство» под редакцией В.И. Логиновой – в 
разделе «Ребенок в мире людей и предме-
тов», в частности в блоке «Общение и 
культура поведения» акцентируется вни-
мание на формирование культуры пове-
дения дошкольников [3; 4].  

Таким образом, педагогический про-
цесс нравственного воспитания есть ор-
ганизация детей на преодоление и раз-
решение жизненных противоречий, 
проблем, выборов, конфликтов и столк-
новений. Усилия воспитателя должны 
сосредотачиваться на умелом разреше-
нии противоречий вместе с детьми и 
развитии у них в этом процессе нравст-
венного чувства, сознания, привычек, 
нравственного поведения.  

Формирование нравственного вос-
питания у детей происходит под воз-
действием объективных условий жиз-
ни, обучения и воспитания, в процессе 
различной деятельности, усвоения об-

щечеловеческой культуры и будет эф-
фективно осуществляться, как целост-
ный процесс педагогической, соответст-
вующей нормам общечеловеческой мо-
рали, организации всей жизни ребенка с 
учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Поэтому учебно-воспита-

тельная работа должна включать в себя 
нравственные идеи и осуществляться в 
разнообразных и эффективных формах, 
содержательно и при должной эмоцио-
нальной насыщенности.  

Богатство идейно-нравственного со-
держания учебно-игровых занятий, 
разнообразие видов деятельности вне 
занятий, уклад жизни в семье – важ-
нейшие источники формирования 
нравственности детей. Для успешного 
формирования нравственных пред-
ставлений и поступков необходимо:  

 полное понимание сущности нрав-
ственного воспитания как психолого-
педагогического процесса; 

 знание «механизмов» формирова-
ния нравственности; 

 умение планировать работу по 
формированию культуры поведения, 
уметь разрабатывать и применять на 
практике пути и средства нравствен-
ного воспитания [2]. 

Решающую роль для нравственного 
воспитания имеет положительный 
нравственный опыт, особенное значе-
ние для накопления которого имеет 
общение и совместная деятельность де-
тей. Но опыт лишь тогда приведет к 
цели, когда поведение будет осуществ-
ляться по высоким мотивам.  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Болотина Л.Р., Комарова Т.С., Баранов 
С.П. Дошкольная педагогика: Учебное по-
собие для студентов средних педагогиче-
ских учебных заведений. – М: Издатель-
ский центр «Академия», 1997. – 240 с.  
2. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспи-
татель и дети. – М., 1997. – 143 с. 
3. Детство. Примерная основная обще-
образовательная программа дошколь-
ного образования / под. ред. В.И. Логи-
новой. – Санкт-Петербург: Детство-
Пресс, 2011. – 528 с. 
4. Истоки: примерная основная обще-

образовательная программа дошколь-

ного образования / под ред. Л.А. Пара-

моновой. – М.: Сфера, 2011. – 320 с. 

5. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Гар-

дарики, 1999. – 520 с.  

 
 



2015 ОБЩЕСТВО, № 1(4) 

 

 
84 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК СРЕДСТВО  
СОЦИАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Ткаченко Елена Георгиевна 

директор, ОГБОУ СПО «Смоленский базовый медицинский колледж»,  
г. Смоленск, e-mail: voroninsbmk@mail.ru 

Горелова Татьяна Петровна 
педагог-психолог, ОГБОУ СПО «Смоленский базовый медицинский колледж»,  

г. Смоленск, e-mail: voroninsbmk@mail.ru 

 
 

В статье рассматриваются вопросы развития толерантности у подрастающего по-
коления в условиях современного образовательного процесса. Обсуждение вопросов нрав-
ственности в рамках «Недели толерантности» приуроченной к Международному дню 
толерантности 16 ноября. 

 

Ключевые слова: толерантность; воспитание толерантности; современное общество; 

правила поведения; личность студента. 
 

 
 последнее время проблема толе-
рантности стала одной из самых 

актуальных во всем мире. Она обсуж-
дается на разных уровнях и в августе 
2001 г. Правительство Российской Фе-
дерации приняло Постановление № 629 
о Федеральной целевой программе 
«Формирование установок толерантного 
сознания, профилактика экстремизма 
в Российском обществе». 

Наиболее точное в современной оте-
чественной педагогике трактовку толе-
рантности дал Б.З. Вульфов. «Толе-
рантность – это способность человека 
(или группы) сосуществовать с другими 
людьми, которым присущи иные мен-
талитет, образ жизни». Под процессом 
воспитания он подразумевает создание 
пространства взаимодействия с други-
ми по взглядам или поведению людьми, 
их сообществами [1]. 

Развитие толерантности у подрас-
тающего поколения – важная задача 
для любого педагогического коллектива. 
Толерантность – одно из наиболее зна-
чимых, но трудно формируемых лично-
стно-профессиональных качеств [4]. Для 
образовательной организации, готовя-
щей специалистов среднего медицин-
ского звена, тема толерантности важна 
вдвойне. Мы знаем, что различных лю-
дей следует воспринимать такими, ка-
кие они есть, со своими обычаями, тра-
дициями, стереотипами поведения. Лю-
дям следует помогать, так как помощь 

слабому – это наш долг, причем в пер-
вую очередь – перед своей совестью. 
Однако в реальной жизни в обыденном 
мнении часто создается негативное от-
ношение к тем или иным группам лю-
дей, проявляется агрессивность [5]. 

Толерантность является одним из 
компонентов жизненной позиции зре-
лой личности, имеющей свои ценности 
и интересы, готовой, если потребуется, 
их защищать, но одновременно с уваже-
нием относящейся к позициям и ценно-
стям других людей. Студенты медицин-
ского колледжа овладевают самой гу-
манной в мире профессией. Здесь учатся 
будущие фельдшера, медицинские сест-
ры, акушерки, медицинские лаборатор-
ные техники, фармацевты, зубные тех-
ники и неотъемлемой частью профес-
сиональных компетенций молодых спе-
циалистов должно быть толерантное по-
ведение на рабочем месте.  

Проблема заключается в противоре-
чии между необходимостью формиро-
вания толерантности у студентов, что 
обусловлено современной социальной 
ситуацией в обществе и недостаточной 
систематической работой в образова-
тельных организациях. 

Одним из факторов формирования 
толерантности является приобретение 
человеком социально значимых норм и 
правил поведения. Они созданы в ходе 
исторического развития человека и 
способствуют его гармоничному и рав-
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номерному прогрессу. Во всем мире 
существует определенная система цен-
ностей, закрепленная в большинстве 
стран на законодательном уровне. 

Другим фактором формирования то-
лерантной личности считается стрем-
ление человека к самосознанию, рас-
ширение его кругозора, формирование 
мировоззренческой позиции. Эти каче-
ства укрепляют представления челове-
ка о самом себе и делают его более по-
зитивным. Сюда же можно отнести и 
формирование более высокого уровня 
самооценки у человека.  

Человек с высоким уровнем толе-
рантности обладает характерными чер-
тами поведения и в первую очередь 
характеризуется пониженной агрес-
сивностью. Человек приобретает пози-
тивное отношение к жизни, что увели-
чивает его стрессоустойчивость и об-
щий жизненный тонус. Признаком то-
лерантной личности также можно счи-
тать умение выходить из конфликтных 
ситуаций путем переговоров.  

Сегодня задача воспитания толе-
рантности должна пронизывать дея-
тельность всех социальных институтов 
и в первую очередь тех, кто оказывает 
непосредственное воздействие на фор-
мирование личности ребенка. 

Категория толерантности может 
быть рассмотрена с разных позиций: 
как этико-философское понятие, как 
принцип взаимоотношений между по-
следователями разных идеологических 
концепций, убеждений и верований, 
как метод социально-политических ре-
шений и действий и т. д. Выделяют 
разные формы толерантности – личная, 
общественная, проявляющаяся в мора-
ли, нравах, менталитете, сознании, го-
сударственная, отраженная в законо-
дательстве, политической практике [3]. 

Формирование толерантности у под-
ростков в условиях современного обра-
зовательного процесса стоит достаточ-
но остро. Это естественно обусловлено 
неправильными подходами в воспита-
нии, деструктивными влияниями об-
щества, повышенной агрессивностью и 
все это приводит к тому, что у подро-
стков формируются деструктивные 
стереотипы поведения, которые, как 

правило, расцветают именно в период 
подросткового возраста. 

В это время происходит резкий 
всплеск гормональной активности. Под-
росток начинает изменяться физиологи-
чески и психологически. Он достраивает 
свою мировоззренческую картину, ищет 
новые пути и способы взаимодействия с 
миром, познает нового себя и определяет 
место в этом мире. Именно в это время 
подросток наиболее открыт для приня-
тия ценностной информации, помогаю-
щей ему в раскрытии волнующих его во-
просов бытия.  

Исходя из всего вышесказанного, в 
нашем колледже, который отметил свое 
95-летие в 2014 г., мероприятия на-
правленные на обеспечение условий 
для распространения в колледже духа 
толерантности и формирование отно-
шения к ней как к важнейшей ценно-
сти общества среди студентов прово-
дятся на постоянной основе.  

Это беседы в группах на тему «День 
солидарности в борьбе с терроризмом», 
оказание помощи беженцам с Украи-
ны, экскурсионные поездки в мемори-
альные комплексы Хатынь и Катынь. В 
числе давних традиций колледжа: по-
мощь в реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями, в геронтологическом 
центре «Вишенки», в госпитале для ве-
теранов войн, уход за могилами воинов 
Великой Отечественной войны, захоро-
ненных на Братском кладбище в цен-
тре города Смоленск и многое другое. 
Дети, на практике познающие, что та-
кое уважение и терпимость по отноше-
нию к другим получают основы, необ-
ходимые для созидания мира и разви-
тия сообщества. Действия, предприня-
тые ими для служения сообществу се-
мьи, класса, школы, укрепляют их зна-
ния и делают возможным создание об-
щества взаимного согласия, где живут 
в радости и гармонии [2]. 

При обсуждении плана внеаудитор-
ной работы  на 2014-2015 уч. г. на пе-
дагогическом совете и на совете кура-
торов было принято решение об уча-
стии студентов всех курсов в меро-
приятиях «Недели толерантности». На 
протяжении недели в колледже прошли 
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организационные часы на темы: «Мы 
разные и это здорово», «Толерантность – 
качество современного человека», 
«Сказки и толерантные качества лич-
ности», «Правила общения и нацио-
нальная культура», «Что означает быть 
толерантным?», «Путь к толерантности». 
Конкурс плакатов «Я, ты, он, она – то-
лерантная страна» и круглый стол. В 
ходе проведения организационных ча-
сов у студентов была возможность са-
мим выступить с докладами или ак-
тивно участвовать в обсуждении вы-
ступления своих одногруппников. Ино-
гда студенты сами до конца не пони-
мают, какими профессиональными 
компетенциями должны обладать ме-
дицинские работники, но благодаря 
таким мероприятиям у них есть воз-
можность восполнить этот пробел. Ку-
раторы и преподаватели, посетившие 
организационные часы в рамках внут-
риколледжного контроля, отметили 
своевременность и актуальность тема-
тики. Выступления студентов поднима-
ли вопросы нравственности и тради-
ций, обычаев и национальных вопро-
сов были очень интересны и эмоцио-
нальны, они отражали, насколько дан-
ная тема волнует и заставляет заду-
маться их о собственном поведении, и 
о поведении друзей и знакомых, о си-
туации в стране и в мире. Доклады со-
провождались презентациями, что де-
лало материал более доступным для по-
нимания и обсуждения.  

Конкурс плакатов проходил в актовом 
зале колледжа. Студенты активно при-
няли участие в конкурсе, и было видно, 
что в колледже не осталось равнодуш-
ных к этой теме людей. При посещении 
выставки студенты могли оставить за-
пись о своих впечатлениях на плакате 
прямо в зале или на сайте колледжа. В 
соответствии с Положением о конкурсе 
плакатов были определены победители в 
следующих номинациях «За лучшее ху-
дожественное оформление», «За самый 
яркий плакат», «За самую дружную и 
многочисленную  команду», «За лучшую 
рекламу толерантного образа жизни», «За 
оригинальность плаката». При подведе-
нии итогов конкурса плакатов все отме-
тили особенность нашего колледжа как 

отражение особенности нашей страны – 
многонациональность. Победителями в 
номинации «За самую дружную и мно-
гочисленную команду» стали студенты 
второго года обучения по специально-
сти «Стоматология ортопедическая». На 
плакате на фоне земного шара во весь 
рост были помещены фотографии сту-
дентов группы с флагами стран, пред-
ставителями которых они являются. 
Оказалось, что в группе учатся пред-
ставители шести национальностей. Это 
лишний раз доказало, что тема толе-
рантности актуальна. 

Завершающим мероприятием недели 
толерантности был круглый стол «Толе-
рантность – качество современного че-
ловека». В нем приняли участие сту-
денты выпускных групп. При обсужде-
нии данной темы студенты обсудили 
качества толерантной и интолерантной 
личности и пришли к выводу, что 
«только доброта спасет общество».  

Организация и проведение подобно-
го рода мероприятий требуют от орга-
низаторов креативности и творческого 
подхода, а также больших временных 
затрат. Однако все это окупается жи-
вым откликом со стороны студентов и 
преподавателей, их растущим интере-
сом к предлагаемому материалу.  

При подведении итогов недели толе-
рантности на совете кураторов решили 
продолжать развивать данную тему. 
Неделю толерантности проводиться 
ежегодно. 
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бщество хочет видеть современно-
го человека образованным и глу-

боко нравственным. Однако, за по-
следние годы у части молодых людей 
резко возросла ориентация на матери-
альные ценности и снизилось стремле-
ние к участию в политической жизни, 
добротворческой деятельности. Оче-
видным также является упадок этиче-
ской культуры молодежи, проявляю-
щийся в нравственной неустойчивости, 
в уходе в такие состояния, как фруст-
рация, невроз, апатия, агрессия, мис-
тицизм, наркомания [1]. В связи с 
этим, одной из важнейших задач обра-
зовательных учреждений является 
формирование нравственно устойчи-
вой личности. 

«Нравственная устойчивость» как 
интегративное образование, характе-
ризуется такими свойствами личности, 
как гуманность, достоинство, чувство 
долга и личной ответственности, вер-
ность выбранным идеалам, самостоя-
тельность, инициативность [6, с. 11].  

История, как учебный предмет, об-
ладает широкими возможностями для 
духовно-нравственного воспитания. 
Изучение истории позволяет развивать 
способность у учащихся видеть и по-
нимать окружающий мир, ориентиро-
ваться в нем, осознавать свою роль и 
предназначение, уметь выбирать целе-
вые и смысловые установки для своих 
действий и поступков, принимать ре-
шения, связанные с ценностными ори-
ентирами. Опыт педагогической дея-
тельности показывает, что не только на 

уроках, но и во внеурочной деятельно-
сти успешно формируются социальные 
качества личности. В ситуации, когда 
учащиеся не зажаты рамками урока, 
проявляется их отношение к другим 
людям и к самим себе, к окружающему 
предметному миру и природе, к нрав-
ственным, правовым, эстетическим и 
другим нормам и ценностям общества. 
Поэтому особое внимание мной уделя-
ется внеурочной работе по предмету. 

Внеурочная работа по предмету рас-
сматривается как строго продуманная 
и комплексно реализуемая система 
разнообразных по форме и содержа-
нию учебно-воспитательных мероприя-
тий. Далее представлено несколько на-
правлений работы:  

1. Создание военно-патриотического 
объединения «Поиск». Основные на-
правления деятельности объединения: 

a) туристско-краеведческое: направ-
лено на изучение истории, природы, 
культуры страны, своей местности; 

b) военно-патриотическое: геройско-
патриотичекое, служит сохранению па-
мяти о героических событиях, подвигах; 
гражданско-патриотическое, связано с 
формированием в личности учащегося 
тех черт, которые позволят ему быть 
полноценным участником общественной 
жизни; духовно-нравственное, заключа-
ется в повышении культуры и образо-
ванности, привитии высоконравствен-
ных норм поведения, ответственности 
и коллективизма, важнейших духовно-
нравственных и культурно-историчес-
ких ценностей; изучение исторического 
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наследия России; 
c) физкультурно-спортивное: направ-

лено на формирование потребности в 
ведении здорового образа жизни, укреп-
ления здоровья, ответственности за свое 
здоровье и здоровье будущих поколений.  

Приоритетная задача деятельности 
«Поиска» – уход за захоронениями солдат 
времен Великой Отечественной войны в 
районе Каменского лесничества. 

2. Организация работы музея техни-
кума, экспозиция которого представле-
на тремя тематическими разделами: 
«Уголок творчества студентов», «Вели-
кая Отечественная война на Козель-
ской земле» и «История техникума». Со-
вместная работа военно-патриотичес-
кого объединения «Поиск» и музея тех-
никума эффективно способствует ре-
шению задач по воспитанию любви у 
подрастающего поколения к родному 
краю и людям, заботящихся о его про-
цветании, формированию его самосоз-
нания, оказывает помощь в становлении 
активной жизненной позиции и успеш-
ной адаптации в окружающем мире. 

3. Выпуск общетехникумовского пе-
чатного издания – газеты «СРТэшка», 
на основе которой выпущено три аль-
манаха по истории техникума. Подоб-
ная работа позволяет решить большой 
спектр задач, например: сохранение и 
приумножение традиций техникума, 
формирование у студентов мировоз-
зрения и системы базовых ценностей 
личности, гражданской позиции и пат-
риотического сознания, правовой и по-
литической культуры.  

4. Систематические открытые вне-
классные мероприятия: историко-лите-
ратурная игра «Брейн-ринг», интеллек-
туальная игра «Что? Где? Когда?», вик-
торина «Знаешь ли ты Конституцию 
РФ?» и другие. В практике проведения 
внеклассных мероприятий активно ис-
пользуются  игровые технологии. Игро-
вая деятельность доставляет удовольст-
вие и укрепляет уверенность в своих 
силах [5, с. 24]. 

5. Конкурсы, направленные на изу-
чение традиций страны, народно – 
прикладного творчества: конкурс мас-
леничных кукол, конкурс творческих 
работ на тему «Светлая Пасха». Так же 

конкурсы стихов, презентаций, ребу-
сов, поделок, кроссвордов, рекламных 
проспектов. 

6. Ежегодные олимпиады по предме-
ту. Предметные олимпиады способст-
вуют выявлению талантливых учащих-
ся, позволяют учащимся проверить и 
критически оценить свои знания и 
способности. 

7. Организация походов и экскур-
сий; посещение музея этнографии и 
быта г. Сосенский, Козельского крае-
ведческого музея, выставки народного 
творчества г. Сосенский, поход на Чер-
тово городище. Данное направление 
позволяет изучить историю родного 
края, приносит ощутимый оздорови-
тельный эффект. 

8. Организация радиовещания, в ча-
стности, цикла передач, посвященных 
памятным датам в истории России. 

9. Проектная деятельность. Проектная 
технология нацелена на развитие лично-
сти обучающихся, их самостоятельности, 
творчества. Для учащегося проект – это 
возможность максимального раскрытия 
своего творческого потенциала. Это дея-
тельность, которая позволяет проявить 
себя индивидуально или в группе, попро-
бовать свои силы, приложить свои зна-
ния, принести пользу, показать публично 
достигнутый результат [4]. 

Внеурочная деятельность предостав-
ляет широкие возможности для исполь-
зования таких форм и методов взаимо-
действия, при которых каждый сту-
дент привлекается к сотрудничеству с 
постепенным развитием умения само-
стоятельной регуляции и осуществле-
ния учебно-познавательной деятельно-
сти, оказывает влияние на проявление 
и развитие его социальных качеств, 
приводит к формированию нравствен-
но – устойчивой личности. 
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овременная система образования 
продолжает активно развиваться. 

Одним из приоритетных направлений в 
образовании является духовно-нравст-
венное воспитание. В Законе Россий-
ской Федерации «Об образовании» 
(1996 г.) и в «Концепции модернизации 
Российского образования на период до 
2010 г. (2001 г.) подчеркивается необ-
ходимость усиления нравственного 
воспитания учащиеся молодежи. Феде-
ральный Государственный Образова-
тельный Стандарт в системе общекуль-
турных компетенций, особое внимание 
уделяет этической стороне профессий.  

Нравственная устойчивость личности 
подразумевает определенный уровень 
сформированности духовно-нравствен-
ной культуры человека, она связана с 
моралью, социально-этическими норма-
ми поведения.  

Процесс формирования отношений 
между людьми и их отношение к обще-
ству показывает сложное взаимодейст-
вие множества разнообразных факторов. 

Фундаментальные исследования, 
рассматривающие проблемы морально-
го развития личности выполнены в фи-

лософской литературе. Вопросы фор-
мирования нравственной устойчивости 
красной нитью проходят в работах из-
вестных педагогов. Проблемы форми-
рования социальной устойчивости ак-
тивно рассматриваются в научных 
трудах психологов.  

Не смотря, на смежность перечис-
ленных дисциплин, мы можем наблю-
дать расхождение в понимании «нрав-
ственная устойчивость», что, несо-
мненно, отражается на образователь-
ном процессе.  

В истории философии по-разному 
объясняли происхождение, природу и 
назначение нравственности.  

В античности понятие «нравствен-
ность» не использовалось и заменялось 
понятием «мораль». Это слово происхо-
дит от латинского «mores» – нравы. О 
нравах следует думать, как о правилах 
поведения, царящих в конкретных об-
ществах [1, с. 14]. 

Специалист в области истории фило-
софии и этики, Дробницкий Олег Гри-
горьевич, утверждал, что на заре антич-
ности нравственность понималась как 
наслаждение многообразными житей-
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скими благами. Это было учение о пра-
вильном отношении к вещам и самому 
себе [6, с. 356]. Яркий пример такого 
жизнеучения, мы находим у Демокрита, 
для которого мудрый философ умеет «де-
лать свои удовольствия не зависящими 
от преходящих вещей» [9, с. 115].  

Стоит заметить, что до Платона и 
Аристотеля нравственность не связы-
валась с обществом. По-мнению иссле-
дователей, Аристотель первым выделил 
предмет этики – исследование доброде-
тели [6, с. 359]. Аристотель подчерки-
вает, что добродетели не даются чело-
веку от природы, а воспитываются в 
нем целенаправленным действием и 
упражнением [12, с. 11].  

Исследователи сходятся на мнении, 
что в античности и в древней филосо-
фии не было единого однозначного 
термина, который обозначил бы ис-
ключительно нравственность [7, с. 26]. 
Понятие «нравственность» могло обо-
значаться понятием «мораль», «этика», 
«добродетель». Таким образом, рас-
плывчатость самого понятия «нравст-
венность» в античной философии ока-
зало влияние на его употребление в 
дальнейшем.  

В эпоху средних веков и Возрожде-
ния слово «мораль» не определяется в 
качестве общего обозначения всей 
сферы нравственности. Авторы пред-
почитают рассуждать о «добре» и «зле» 
[4, с. 261] Дробницкий объясняет это 
тем, что средневековое общество было 
ориентировано на идею всечеловече-
ской нравственности и равенства всех 
людей перед богом [6, с. 361].  

Интересен подход к морали в фило-
софии XVII в. Для данного периода 
времени характерно сведение нравст-
венности к антропологии и психологии 
[6, с. 365]. В этом отношении показа-
тельна работа Декарта «Страсти души» 
[5, с. 483]. 

XVIII в. был озабочен тем, чтобы объ-
яснить для чего нужна мораль в жизни 
и из каких практических потребностей 
она возникла [7, с. 215]. 

В XIX в. «нравственное» будет проти-
вопоставляться «физическому» [6, с. 217]. 

Таким образом, мы можем сделать 
вывод, о том, что в философии понятие 
«нравственность» отражает глубокие 

закономерности развития обществен-
ного сознания.  

Вопросы нравственности тесно свя-
заны с дидактическими учениями, где 
могут быть решены вопросы воспита-
ния и образования.  

Основоположник научной педагоги-
ки, Ян Амос Каменский, выдвигал 
нравственное воспитание на первое 
место. Он писал: «Все предшествующее 
не так существенно по сравнению с 
главным – нравственностью и благо-
честием» [11]. «Главные» добродетели: 
мудрость, умеренность, мужество и 
справедливость. Можно предположить, 
что Каменский извлекал подобного ро-
да указания из Священного писания.  

Свое понимание нравственного вос-
питания изложил Ж.Ж. Руссо в труде 
«Эмиль или о воспитании». Целью воспи-
тания является вырастить настоящего 
человека, свободного от предрассудков, 
гуманного, который бы ни от кого не за-
висел [3, с. 115]. Ж.Ж. Руссо не рассмат-
ривает нравственность как свод правил 
и добродетелей. Процесс воспитания вы-
глядит как свободное развитие человека, 
отсылая его к природе.  

Позже педагоги свяжут нравствен-
ность с этикой. В частности, Песталоцци 
под моралью понимает не только чувства 
долга, справедливости, любовь к ближ-
нему, но и этические – порядок, гармо-
ния, красота, благородство [10, с. 80]. 

Идеи Песталоцци развил в своих 
трудах Ушинский. Основоположник 
научной педагогики в России, рассмат-
ривал воспитание как движущую силу 
истории. Нравственность он понимал, 
как просветленную гражданскую и по-
литическую позицию. Одной из важ-
нейших задач нравственного воспита-
ния Ушинский считал воспитать в на-
циональном, народном духе [2, с. 111].  

В отличие от Ушинского, другой оте-
чественный педагог, В.А. Сухомлин-
ский определял нравственное развитие 
как чувственное [10, с. 78].  

Таким образом, мы можем придти к 
выводу, что педагогика рассматривает 
«нравственность» в рамках воспита-
тельного компонента, после обучения.  

Психология как наука о человеке не 
может проходить мимо вопросов нрав-
ственности, общественной морали, до-
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бра и зла, долга и добродетели. В отече-
ственной психологии проблеме нравст-
венности уделялось значительное вни-
мание. Нравственность рассматрива-
лась в рамках личностного и деятель-
ностного подходов, где основной ак-
цент ставился на ее социальной и куль-
турно-исторической детерминации [8]. 

Чаще всего нравственные качества 
личности не рассматривались как от-
дельная и, вместе с тем, сугубо психо-
логическая категория, требующая при-
стального внимания, изучения и разви-
тия. Лишь с недавнего времени выде-
лилась «нравственная психология» не-
посредственно обращающаяся к дан-
ной проблеме с точки зрения психоло-
гии как науки.  

Таким образом, рассмотрев понятие 
«нравственность» в философии, педаго-
гике и психологии мы приходим к вы-
воду, что каждая наука понимает это 
явление по-своему.  
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дна из главных задач современной 
школы, поставленная национальной 

образовательной инициативой «Наша 

новая школа» – «раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание порядоч-
ного и патриотичного человека, лично-
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сти». Именно мы – учителя, классные ру-
ководители, можем внести огромный 
вклад в воспитание подрастающего по-
коления, а значит в будущее нашей 
страны и еe благополучие. Обществу не-
обходимы люди образованные и глубоко 
нравственные. В законе РФ «Об образо-
вании» отмечается то, что одной из ос-
новных задач образования является 
формирование духовно-нравственной 
личности. Именно духовно-нравственное 
воспитание является основой работы 
учителя и классного руководителя. 

Целью работы является содействие 
формированию устойчивых духовно-
нравственных качеств личности млад-
ших школьников в учебно-воспитатель-
ном процессе. Исходя из цели, были по-
ставлены следующие задачи: проанали-
зировать состояние проблемы духовно-
нравственного воспитания младших 
школьников в научной литературе; раз-
работать план воспитательной работы, 
основным направлением которого будет 
развитие духовно-нравственных качеств 
личности школьника; определить формы 
и приeмы работы по формированию ду-
ховно-нравственных качеств младших 
школьников в учебной и внеурочной 
деятельности; проанализировать воспи-
тательную работу в классе, выявить еe 
достоинства и недостатки. 

Ученые, психологи рекомендуют ис-

пользовать следующие показатели воспи-
танности: отношение учащихся к трудо-
вой деятельности, обществу и отдельным 
людям (В.Я. Яковлев, А.С. Белкин и др.); 
активная жизненная позиция (Т.Н. Маль-
ковская, Н.Ф. Родионова); сознательная 
саморегуляция поведения и самооргани-
зация деятельности в отношении к учеб-
ному труду, физическому труду, к людям 
(Н.П. Капустин, М.И. Шилова и др.); со-
гласованность между нравственными 
убеждениями, знаниями и поведением 
(Н.Е. Щуркова, А.К. Маркова).  

«Нравственность – это внутренние, 
духовные качества, которыми руково-
дствуется человек, этические нормы, 
правила поведения, определяемые эти-
ми качествами» [1, с. 423]. «Мораль – 
нравственные нормы поведения, от-
ношений с людьми, а также сама нрав-
ственность [1, с. 365]. Мораль появи-
лась на этапе становления общества, 
главную роль в ее возникновении сыгра-
ла трудовая деятельность людей. Без 
взаимопомощи человек не смог бы вы-
стоять в борьбе с природой. Мораль – ре-
гулятор взаимоотношений людей. Следуя 
моральным нормам, личность способст-
вует жизнедеятельности общества. 

Нами проведен опрос родителей 
«Факторы успешности обучения и вос-
питания младших школьников», см. 
таблицу 1.  

 

Таблица 1 

ОПРОС РОДИТЕЛЕЙ 
 

№ Вопрос Ответ Степень  

важности 

(от 1 до 3) 

1 Что вы считаете глав-

ным в учебно-воспи-
тательном процессе? 

формирование общеучебных умений 

(работа с информацией, умение рабо-
тать в группе, умение выполнять до-

машние задания и др.) 

 

овладение необходимой суммой знаний  

формирование 

духовно-нравственных ценностей 

 

2 Испытываете ли вы 

затруднения в воспи-

тании у детей нравст-

венных качеств? 

Да/Нет 

 

На вопрос: «Что вы считаете главным 
в учебно-воспитательном процессе?» 
только 27% назвали формирование ду-

ховно-нравственных ценностей. Роди-
тели отметили, что испытывают значи-
тельные затруднения в воспитании у 
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детей нравственных качеств. Однако 
большинство опрошенных проблему 
формирования духовно-нравственных 
ценностей поставили на последнее ме-
сто по степени значимости в учебно-
воспитательном процессе. Наблюдаем 
противоречие, мы желаем вырастить 
порядочных, высоко духовных детей, но 
отводим этой проблеме последнее место. 
Почему? Более детальное исследование 
этого вопроса показало, что отчасти за 
этим скрывается неосознанное желание 
«не замечать» проблему. 

Перед родителями и классным руко-
водителем  непростая задача – воспи-
тать так, чтобы научить любить свою 
землю, жить в мире и согласии с окру-
жающими, быть терпимыми, толерант-
ными, добрыми. Решение этой задачи 
связано с формированием устойчивых 
духовно-нравственных качеств лично-
сти школьника. 

Большинство людей приходит к по-
ниманию того, что для духовного раз-
витого общества недостаточно только 
знаний, нравственные ценности нельзя 
усвоить посредством чисто образова-
ния, никакая сумма знаний сама по 
себе не в состоянии заменить любовь, 
умение сочувствовать и сострадать. 

Планирование воспитательной рабо-
ты в классе составлено с учeтом сле-
дующих принципов: научности (при по-
строении воспитательной работы опи-
раться на научные представления о 
сущности, движущих силах и законо-
мерностях процесса воспитания и раз-
вития ребeнка); системности (воспита-
тельный процесс как сложная система, 
состоящая из совокупности взаимосвя-
занных и взаимодействующих компо-

нентов: это люди – классный руководи-
тель, учащиеся, их родители, другие 
взрослые; единые цели, формы и спосо-
бы совместной деятельности); доступно-
сти (учeт возрастных особенностей, 
подбор оптимальных методов, приeмов 
и форм воспитательной работы). 

Формы работы: уроки, внеурочная 
деятельность, классные часы, роди-
тельские собрания, творческие конкур-
сы, совместная досуговая деятельность 
с учащимися и родителями (туристиче-
ские поездки, экскурсии, походы). 

Основные приeмы работы: включе-
ние в содержание планов мероприятий 
игр, подготовленных учащимися сооб-
щений, афоризмов, притч, сказок, ми-
фов, примеров классической художест-
венной литературы, материалов науч-
но-популярной литературы по этике, 
истории, психологии и педагогике; ор-
ганизация работы со словарями и др. 

Например, увлекательно проходят иг-
ры на доверие, сплочение коллектива, 
развитие умения радоваться за успехи 
одноклассников: «Прогулка доверия», 
«Идем по компасу», «Космическая игра», 
«Кораблекрушение», «Хвасталки» и др. 

Несомненно, привычное поведение 
формируют многократно повторяемые 
действия. Именно это позволяет чело-
веку в типичных ситуациях действо-
вать всегда так, как нужно. 
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