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Важнейшей целью современного обра-
зования является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответст-
венного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Ду-

ховно-нравственное воспитание на совре-

менном этапе развития общества является 

приоритетным направлением современной 

педагогики.  
Методологической основой разработки 

и реализации ФГОС II поколения является 

Концепция духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина 

России. Она формулирует социальный за-

каз современной общеобразовательной 
школе как определѐнную систему общих 

педагогических требований, соответствие 

которым обеспечивает эффективное уча-
стие образования в решении важнейших 

общенациональных задач. Школа призва-

на обеспечивать социокультурную модер-
низацию российского общества.  

Стремительные изменения в социально-

экономической и общественно-политичес- 
кой жизни России и мирового сообщества 

не могут не сказаться на подрастающем 

поколении. В условиях глобализации, ре-
лигиозного экстремизма, международного 

терроризма, экологических катастроф мир 
стал перед проблемой «человечности» со-

временного человека. «Современный на-

циональный воспитательный идеал – это 
высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренѐнный       

в духовных и культурных традициях мно-
гонационального народа Российской Фе-

дерации. 

В период смены ценностных ориенти-
ров нарушается духовное единство обще-

ства, меняются жизненные приоритеты 

молодѐжи, происходит разрушение ценно-
стей старшего поколения, а также дефор-

мация традиционных для страны мораль-

ных норм и нравственных установок» [1]. 
Общество и школа сегодня испытывают 

острую социальную потребность в духов-

но-нравственном обновлении. Стреми-
тельно развивающиеся информационное 

пространство и средства коммуникации, 

падение интереса у школьников к изуче-
нию школьных предметов ставят учителя 

перед необходимостью разработки эффек-

тивных методов, позволяющих по-новому 
организовать процесс обучения. Особенно 
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актуальной эта проблема стоит сейчас, в 
условиях перехода на Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты,  

в которых духовно-нравственное развитие, 
воспитание и социализация обучающихся 

определены как задачи первостепенной 

важности в соответствии с Законом «Об об-
разовании».  

Так, статья 9 (п. 6) Закона «Об образова-

нии» устанавливает, что «основные обще-
образовательные программы начального, 

общего, основного, общего и среднего 

(полного) общего образования обеспечи-
вают реализацию федерального государст-

венного образовательного стандарта с учѐ-

том типа и вида образовательного учреж-
дения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников и 

включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов 

дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготов-

ки обучающихся» [1]. 

В условиях растущей техногенной опас-
ности всѐ более осознаѐтся «экологическая 

недостаточность» общего среднего образо-

вания. Несмотря на отдельные успехи в 
области экологического образования, сле-

дует согласиться с мнением С.А. Степанова 

о том, что «…состояние общего среднего 
образования в стране не соответствует 

стратегии перехода Российской Федерации 

к устойчивому развитию общества, его на-
циональной безопасности. Как показывают 

данные международных сравнительных 

исследований, в последние годы россий-
ская школа снижает уровень подготовки 

учащихся по ряду предметов, особенно в 

интегративных областях знаний. В опреде-
лѐнной мере это связано с отсутствием воз-

можности для обобщения в старших клас-

сах средней (полной) школы полученных 
знаний о природе, обществе, человеке и 

результатах их взаимодействия, что не 

обеспечивает у молодѐжи целостного ми-
ропонимания» [2, 12].  

Природа, наряду с такими традицион-

ными источниками нравственности как 
Россия, еѐ многонациональный народ, об-

щество, семья, труд, искусство, религия, 
наука, человечество оказывает огромное 

влияние на подрастающее поколение. 

Осуществление духовно-нравственного 
воспитания в процессе экологического об-

разования происходит в процессе обуче-

ния с использованием разнообразных ме-
тодических приѐмов, способствующих 

формированию экологического мировоз-

зрения.  
Анализ результатов проведѐнной нами 

диагностики личностного роста учащихся 

показал, что большинство их имеет ситуа-
тивно-негативное отношение к Земле 

(природе), которое выражается в том, что 

школьники не предпочитают обращать 
внимание на такие «мелочи», как сорван-

ный цветок, сломанная ветка, брошенный 

ими мусор и т.д. Всѐ это, к сожалению, сви-
детельствует о несформированности эко-

логического сознания и ответственности.  

Мотивами педагогической деятельности 
по нравственному воспитанию школьни-

ков является интерес к внутреннему миру 

своих воспитанников, к различным видам 
деятельности. Воспитание и социализация, 

согласно Стандарту, должны быть интег-

рированы во все виды деятельности учени-
ка: учебную, внеучебную, внешкольную, 

семейную, общественно-полезную.  

Реализация духовно-нравственного вос-
питания в процессе экологического обра-

зования осуществляется нами по следую-

щим направлениям:  
− познавательная деятельность: участие 

в предметных неделях, краеведческих вик-

торинах «Моя Малая Родина», проведение 
психологических практикумов и тренингов 

«Учись учиться», посещение библиотеки, 

серии классных часов «Энциклопедия в 
моѐм доме», «Выдающиеся учѐные», «За 

страницами учебника географии», посе-

щение музыкальных вечеров «Слушаем 
музыку – рисуем музыку», «Экология гла-

зами искусства»; 

− ценностно-ориентированная деятель-
ность: дискуссии, «Дебаты» по темам «Эко-

логические проблемы России и мира», 

«Участие молодѐжи в жизни города», серии 
классных часов «Горжусь тобой, родной 
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Башкортостан», «Мыслить глобально – дейст-
вовать локально»; 

− художественно-творческая деятельность: 

«Осенняя ярмарка», «Масленница», посе-
щение художественных выставок, музеев, 

организация фотовыставок «Мир приро-

ды», «Экология и мы», выпуск стенгазет, 
плакатов по экологической тематике, раз-

работка видеопроекта «Золотое кольцо 

Башкортостана», участие в экологической 
агитбригаде; 

− трудовая деятельность: организация и 

проведение экологических десантов и суб-
ботников, экологической акции «Сохра-

ним родную природу», серии классных ча-

сов «Моя будущая профессия», обустрой-
ство и обеление пришкольного участка; 

− спортивно-оздоровительная деятель-

ность: организация работы кружка по 
спортивному ориентированию, походы и 

экскурсии к памятникам природы; 

− туристско-краеведческая деятельность: 
организация работы кружка «Туризм и 

экология», экскурсия «Как просыпается 

природа…», разработка элективных курсов 
«Исследуем окружающую среду», «Эколо-

гическая ситуация в Республике Башкор-

тостан», разработка экологической тропы. 
Работа по формированию экологиче-

ского сознания должна начинаться с изу-

чения проблем своей местности и поисков 
путей их решения. Эта задача реализуется 

в нашем лицее через активное участие 

школьников в исследовательской деятель-
ности, результатом которых являются эко-

логические проекты по темам: «Экологиче-

ский мониторинг окружающей среды», 
«Экологический дом». Исследования со-

стояния окружающей среды своей местно-

сти связаны с историей заселения террито-
рии, исторически сложившимися обычая-

ми и традициями, характерными для дан-

ной местности. 

Духовно-нравственное развитие и вос-
питание личности начинается в семье, од-

нако в отдельных семьях проблемам воспи-

тания детей не уделяется должного внима-
ния, поэтому в работе нашего лицея особая 

роль отводится организации разнообраз-

ных форм работы с родителями. Так, на-
пример, педагогические практикумы, 

конференции, на которых родителями со-

вместно с учительским коллективом ре-
шают вопросы организации и проведения 

совместных экскурсий, соревнований, уро-

ков и классных часов. Большинство уча-
щихся, выполнявших экологические про-

екты, отмечает признание их труда со сто-

роны взрослых (45% из числа опрошенных 
учащихся использовали помощь своих 

близких, знакомых, 39% – отмечали прояв-

ление интереса со стороны взрослых к сво-
ей деятельности).  

Таким образом, реализация духовно-

нравственного воспитания в процессе эко-
логического образования в условиях введе-

ния ФГОС II поколения организуется на 

основе социально-педагогического парт-
нѐрства, индивидуально-личностного раз-

вития, интегративности видов деятельно-

сти и программ духовно-нравственного 
воспитания. Воспитание человека, форми-

рование свойств духовно-развитой лично-

сти, любви к своей стране, уважение к при-
роде есть важнейшее условие успешного 

развития России и в этом большая роль 

принадлежит учителю.  
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Понятие «Холокост» давно уже стало 

знакомым воспитанникам школы-интер-

ната г. Пскова. Педагоги школы постоянно 
работают над совершенствованием знаний 

и умений, необходимых для разговора со 

школьниками по этой острой, выводящей 
на драматические проблемы современно-

сти теме. Уроки и внеклассные мероприя-

тия регулярно проводятся на протяжении 

5 лет. Вместе со всем цивилизованным ми-

ром ежегодно отмечается День памяти ев-

реев – жертв нацизма и героев Сопротив-
ления. Во всех классах интерната 27 января 

проводится день памяти жертв Холокоста. 

Наиболее доходчива для наших воспи-
танников эта тема через изучение произве-

дений искусства, посвященных Холокосту. 

Недостатка в материале по теме не бывает, 
ведь это тема многочисленных художест-

венных и документальных и художествен-

ных фильмов, сюжет для ставших знаме-
нитыми литературных и живописных про-

изведений. Причем эта тема уже давно 

вышла за рамки анализа проблемы: «пала-
чи-жертвы». На проводимых мероприяти-

ях мы стремимся показать детям, что в ев-

ропейском сознании все острее ставится 
вопрос о коллективной и личной ответст-

венности правительств, партий, политиче-

ских и общественных деятелей, каждого 
гражданина за то, что происходило в то 

ужасное время фактически при равноду-

шии, а зачастую и бездействии многих на-
родов мира. Стремимся показать через 

произведения искусства, что тема Холоко-

ста волнует сегодня миллионы людей, 

прежде всего ввиду его универсального ха-

рактера, постоянно возникающего призра-

ка, грозящего повториться вновь уже при 
ином национальном составе жертв и пала-

чей. 

В школе подготовлены методические 
разработки по теме Холокоста. Мы неод-

нократно участвовали в Международном 

конкурсе работ школьников, студентов и 

преподавателей «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности». В прошедшем учебном 
году с данными разработками вышли на 

Всероссийский конкурс «Педагогические 

инновации». Целями представленной ра-
боты «Тема Холокоста в искусстве» являются:  

− усвоение уроков Холокоста для воспи-

тания толерантного сознания в современ-

ном мире; 

− формирование навыков независимого 

мышления, критического осмысления и 
выработки мировоззренческих суждений, 

основанных на моральных ценностях гра-

жданского общества. 
Задачами: 

− формирование толерантного созна-

ния, исторического мышления и сочувст-
вия к жертвам геноцидов; 

− воспитание у учащихся понимания 

опасности ксенофобии, шовинизма, нео-
нацизма, антисемитизма. 

Целями этого внеклассного мероприя-

тия являются следующие моменты:  
1. Учащиеся должны узнать больше о 

Холокосте из произведений художников 

музыкантов и поэтов.  
2. Учащиеся должны осознать ценность 

искусства как исторического свидетельства, 

которое способно рассказать правду об от-
дельных периодах истории; учиться обсу-

ждать вопросы, которые носят характер 

открытых, по сей день неразрешимых про-
блем.  

3. Развитие у школьников навыков вос-

приятия художественных произведений, 

раскрытия замысла художника в отноше-

нии отдельных персонажей, их образа 

жизни и окружающей обстановки.  
Учащиеся должны осознать ценность 

искусства как исторического свидетельства, 

которое способно рассказать правду о жиз-
ни в гетто и лагерях. После изучения про-

изведений искусства воспитанники при-

ТЕМА ХОЛОКОСТА В РАБОТЕ ПСКОВСКОЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

Г.Н. Васильев, Т.А. Розова  
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нимают активное участие в обсуждении 
изученного: 

1. Как произведения искусства, пред-

ставленные на нашем занятии, соотносятся 
с Вашими предыдущими знаниями о Хо-

локосте? Оправдали ли они Ваши ожида-

ния или же изменили образ Ваших мыс-
лей? Приведите примеры. 

2. Могут ли, на Ваш взгляд, произведе-

ния, созданные во время Холокоста, ис-
пользоваться в качестве свидетельских по-

казаний для опровержения исков со сторо-

ны тех, кто отрицает Холокост? (Здесь 
можно вспомнить процесс Липштадта Ир-

винга, состоявшийся в 2000 г., на котором 

работа Давида Олере была использована    
в качестве доказательства существования 

газовых камер.) 

3. «Красота и уродство». Существует ли 
противоречие между эстетической ценно-

стью искусства и формой описания траги-

ческих событий? (Тема для домашнего за-
дания.) 

4. Отрицание Холокоста некоторые за-

падные социологи называют одной из 
форм расизма, а политологи считают это 

направление важным элементом совре-

менной антисемитской пропаганды. Как 
Вы считаете, почему же отрицателям так 

важно «развенчать» Холокост, объявив его 

«мифом»? 
И совместно приходят к выводам. 

Равнодушие и не противодействие ге-

ноциду – один из уроков Холокоста, кото-
рый должен быть прочно усвоен человече-

ством. Не следует забывать, что Гитлера 
вдохновляло и то, что спустя 25 лет после 

армянского геноцида мир постарался за-

быть его. По мнению многих ученых, пол-
ное осознание Холокоста лежит за преде-

лами человеческого разума. Ведь он заро-

дился в стране с огромными культурными 
и духовными традициями, проводился на 

территории «цивилизованной» Европы, 

фактически на глазах всего мира. Но без 
стремления осознать истоки, ход и послед-

ствия Холокоста мы не гарантированы от 

его повторения. Но былое равнодушие не 
было всеобщим. В тот страшный период 

мы видим ярчайшие примеры морального 

и физического сопротивления оккупантам. 
Это была борьба не просто за выживание, а 

борьба за сохранение человеческого досто-

инства. Она дала немало примеров само-
пожертвования и высокой силы духа. Эта 

грань Холокоста, равно как и нравствен-

ный пример тысяч и тысяч людей, которые 
бескорыстно пришли на помощь своим 

знакомым и соседям, а нередко и совер-

шенно незнакомым людям, является зало-
гом того, что знания и память о Холокосте, 

несмотря ни на что, еще долго будут вос-

требованы нашим обществом. 
Интерес воспитанников и значимость 

проводимой работы способствовало тому, 

что вместо отдельных мероприятий нами 
был разработан элективный курс «Холо-

кост в искусстве». Курс рассчитан на 7 за-

нятий. 

 

Распределение учебного времени по темам 
 

  

№ Наименование темы Всего 

занятий 

Количество занятий 

лекции практич. зан. 

1 Исторические судьбы еврейского народа и Холокост 1 1  

2 Тема Холокоста в литературе 1  1 

3 Тема Холокоста в живописи 1  1 

4 Тема Холокоста в монументальном искусстве 1  1 

5 Тема Холокоста в музыке 1  1 

6 Тема Холокоста в кино 1  1 

7 Итоговое занятие: Тема Холокоста в искусстве 1  1 

 Всего часов: 7 1 6 
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Воспитательная функция, наряду с обу-

чающей, организаторской и исследователь-
ской, занимает в деятельности преподавате-

ля высшей военной школы центральное ме-

сто. Это объясняется требованием к совре-
менному офицеру, который должен быть не 

только отличным специалистом, знатоком 

военного дела, но и личностью, обладающей 
многими духовными качествами [1]. 

В жизнедеятельности Вооруженных сил, 

в полной мере отражаются как позитив-
ные, так и негативные процессы, происхо-

дящие в обществе. Следовательно, совре-

менный офицер с одной стороны должен 
обладать высокой профессиональной 

культурой, проявлять в своей военно-про-

фессиональной деятельности творчество и 
инициативу, владеть современными демо-

кратическими методами работы с людьми, 

с другой – глубоко понимать причины 

многих негативных явлений в армейской 

жизни и с их учетом строить свою служеб-

ную деятельность. Подготовка офицера, 
обладающего такими качествами – важ-

нейшая задача преподавателей и руково-

дящего состава военного вуза. 
Воспитание в военно-учебном заведении – 

это процесс целеустремлѐнного и органи-

зованного взаимодействия и воздействия 
должностных лиц вуза, профессорско-

преподавательского состава на сознание, 

чувства, волю обучающихся и курсантские 
коллективы в целях формирования у них 

высоких морально-боевых, психологиче-

ских и профессиональных качеств, эстети-
ческого отношения к действительности, 

развития и совершенствования духовных и 

физических сил. 
Основными видами и направлениями 

воспитания военнослужащих Вооружѐн-

ных сил являются: государственно-патрио-
тическое, воинское, нравственное, эконо-

мическое, эстетическое, физическое и эко-

логическое воспитание [2].  
Основными задачами воспитательной 

работы являются формирование и разви-

тие у курсантов: 
− государственно-патриотического соз-

нания, верности России, конституционно-

му долгу, гордости за принадлежность к 
Вооруженным cилам и их офицерскому 

корпусу; 

− дисциплинированности и исполни-
тельности, чувства воинского долга, офи-

церской чести и достоинства; 

− профессионально важных качеств, не-
обходимых обучающимся как офицерам и 

военным специалистам, навыков проведе-

ния воспитательной работы с личным со-
ставом; 

− трудолюбия, добросовестного отно-

шения к учебе и стремления в совершенст-

ве овладеть избранной специальностью; 

− общей культуры и высоких морально-

нравственных качеств. 
Воспитательные задачи решаются в ходе 

образовательного процесса, повседневной 

военной службы, совместной учебной, на-
учной работы и других видов деятельности 

постоянного и переменного состава вуза. 

В процессе формирования профессио-
нальной культуры курсантов преподавате-

лям и руководящему составу вуза прихо-

дится пользоваться определѐнными спосо-
бами влияния на обучающихся. Такие спо-

собы принято называть методами воспита-

ния. 
Метод воспитания – это совокупность 

средств и приѐмов однородных по своей 

педагогической функции воздействий на 
психику и поведение обучающихся, осу-

ществляемых в соответствии с целями вос-

питания, свойствами человека, учѐтом 
сложившейся конкретной ситуации [3]. 

ВОСПИТАНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ВУЗА  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

 

С.В. Веретин, Л.А. Веретина 
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При рассмотрении методов воспитания 
мы использовали классификацию на осно-

вании направленности, включающей в се-

бя целевую, содержательную и процес-
суальную стороны методов воспитания.     

В соответствии с этим выделяются сле-

дующие группы методов воспитания: 
− методы формирования сознания лич-

ности (рассказ, беседа, лекция, пример, 

диспут, убеждение и т. п.); 
− методы организации деятельности и 

формирования общественного поведения, 

основанные на практической деятельности 
курсантов (принуждение, требование, 

включение в различные виды деятельности 

и др.); 
− методы стимулирования поведения и 

деятельности (поощрение, наказание, со-

ревнование); 
− методы воздействия на мировоззре-

ние (сообщение, изложение, доказательст-

во, наглядность). 
Рассмотрим некоторые из представ-

ленных методов.  

Метод примера основан на показе образ-
ца поведения и стремлении курсанта под-

ражать действиям и поступкам тех специа-

листов, которые добились наилучших ре-
зультатов в процессе своей военно-про-

фессиональной деятельности, как крат-

чайшим путем и способом располагать тем 
же самым аналогом успеха.  

Сущность метода заключается в том, 

что, следуя хорошему примеру, личность 
совершенствует свои качества. И, хотя, 

пример как метод воспитания основывает-

ся на подражательной деятельности, он 
оказывает сильное влияние, прежде всего 

на развитие сознательности и чувств лич-

ности будущего специалиста. Поэтому        
в воспитательном отношении необходимо 

использовать  те примеры, которые напол-

нены идейным содержанием, соответству-
ют общественно-государственным и про-

фессиональным идеалам [1]. 

Убеждение как метод представляет собой 
систему способов педагогического воздей-

ствия на личность с целью формирования 

научного мировоззрения, сознательности и 

убежденности в необходимости опреде-
ленной деятельности и поведения.  

Сущность метода состоит в активном 

воздействии на сознание и поведение лич-
ности. Психологический механизм данного 

метода основан на сознательном выборе 

цели действия и способа ее решения. Глав-
ной целью метода является формирование 

необходимых и прочных убеждений, кото-

рые личность готова отстаивать и защи-
щать как свои собственные. 

Упражнение – такая организация жизне-

деятельности, которая позволяет личности 
приобретать и совершенствовать навыки и 

привычки поведения, определенные каче-

ства и черты характера.  
Сущность метода состоит в закреплении 

новых приемов поведения, формировании 

высокой степени автоматизма, превраще-
ния в привычку. 

Принуждение – метод воспитательных 

воздействий представляет собой совокуп-
ность приемов и способов пресечения и 

предупреждения нарушений личностью 

норм морали, требований нормативных 
документов.  

Сущность метода состоит в том, что, 

воздействуя на всю психику в целом, преж-
де всего, на волю, воспитатель заставляет 

подчиненного осознать неприглядность 

того или иного поступка и тем более по-
чувствовать его, вызвать желание поступать 

надлежащим образом, закрепить чувство 

ответственности за свои действия, сформи-
ровать торможение, предотвращающее 

дурные поступки. 

Поощрение как метод воспитательных 
воздействий на личность представляет со-

бой систему средств и приемов морального 

и материального стимулирования общест-
венно-государственной, профессионально 

значимой деятельности и поведения.  

Сущность метода заключается в воздей-
ствии на чувства личности, вызывающие    

у нее удовлетворенность своими поступка-

ми, положительными качествами. 
Следовательно, с помощью метода по-

ощрения руководитель закрепляет поло-

жительные практические навыки, умения 
и действия [1]. 
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Таким образом, воспитание оказывает 
важное воздействие на процесс формиро-

вания профессиональной культуры буду-

щих офицеров т.к. основная цель воспита-
тельного взаимодействия в военном вузе: 

формирование профессиональной моти-

вации, профессионально важных качеств и 
оптимизация морально-психологического 

состояния обучающихся и учебных кол-

лективов.  
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Любые крупные социально-политичес-

кие изменения в стране ведут к смене цен-
ностных ориентиров, тем самым ставя под 
удар духовно-нравственное развитие под-
растающего поколения. Поэтому ключевой 
задачей современного российского общего 
образования является обеспечение духов-
но-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. Коллектив-
ная творческая деятельность в общеобра-
зовательной школе может стать одним из 
способов решения этой задачи. 

Современный период в российской ис-
тории и образовании – время смены цен-
ностных ориентиров. В 90-е годы прошлого 
столетия в России произошли как важные 
позитивные перемены, так и негативные 
явления, неизбежные в период крупных 
социально-политических изменений. Эти 
явления оказали отрицательное влияние 
на общественную нравственность, граж-
данское самосознание, на отношение лю-
дей к обществу, государству, закону и тру-
ду, на отношение человека к человеку. В 
период смены ценностных ориентиров на-
рушается духовное единство общества, ме-
няются жизненные приоритеты молодежи, 
происходит разрушение ценностей стар-
шего поколения, а также деформация тра-
диционных для страны моральных норм и 
нравственных установок [4, c. 4]. 

В российском обществе стал ощу-
щаться недостаток сознательно принимае-

мых большинством граждан принципов и 

правил жизни, отсутствует согласие в во-

просах корректного и конструктивного со-

циального поведения, выбора жизненных 

ориентиров [4, c. 4–5]. Новая российская 
общеобразовательная школа становится 

важнейшим фактором, обеспечивающим 

социокультурную модернизацию россий-
ского общества, поэтому духовно-нрав-

ственное развитие личности является од-

ним из главнейших ориентиров современ-

ного образования. В «Концепции модерни-

зации российского образования» опреде-
лены важнейшие задачи воспитания, среди 

которых – формирование у школьников 

духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, спо-

собности к успешной социализации в об-

ществе [8]. «Концепция духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности гра-

жданина России» стандартов второго по-

коления дает следующую трактовку этого 
понятия: «Духовно-нравственное разви-

тие личности», осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расшире-
ние и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способно-

сти человека оценивать и сознательно вы-
страивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов от-

ношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом»      

[4, c. 9]. 
Патриотизм – чувство и сформировав-

шаяся позиция верности своей стране и 
солидарности с еѐ народом. Патриотизм 
включает чувство гордости за свое Отечест-
во, малую родину, то есть край, республи-
ку, город и сельскую местность, где граж-
данин родился и рос. Патриотизм включа-
ет активную гражданскую позицию, готов-
ность к служению Отечеству [4, c. 7]. 

Характеристиками интегративности па-
триотизма в системе общественных отно-
шений выступают гармоническая и импе-
ративная стороны жизни общества. Гармо-
ническая, основанная на любви к своей Ро-
дине, ведѐт к гармонизации системы «лич-
ность – коллектив – общество – государст-
во» в пространстве ценностей, смыслов, 
идеалов и т. д. Императивная указывает на 
необходимость следования социокультур-

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

А.М. Егорова, В.А. Егорова  
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ным регулятивам и духовным стимулято-
рам [9, c. 7]. 

Основными задачами по патриотиче-
скому воспитанию учащихся являются: 

− изучение ближайшего социального 
окружения ребѐнка; 

− осуществление непосредственного на-
блюдения за направленностью проявлений 
сознания, поведения, характером поступ-
ков, действий и деятельности; 

− создание духовно наполненной, пат-
риотически мотивированной среды жиз-
недеятельности классного коллектива; 

− стимулирование общественной на-
правленности действий и поступков мик-
рогрупп классного коллектива; 

− вовлечение учащихся в систему кол-
лективных творческих дел патриотиче-
ской, общественно ценной направленно-
сти; 

− организация воспитывающей среды во 
внеучебной деятельности учеников, вовле-
чение их в систему дополнительного обра-
зования, научно-исследовательскую дея-
тельность, культивация здорового образа 
жизни; 

− стимулирование мотивационно-цен-
ностного ядра предстоящей профессио-
нальной деятельности воспитанника         
[9, c. 9-10]. 

Подростковый возраст – это самый 
трудный и сложный из всех детских воз-
растов, представляющий собой период 
становления личности. Подростковый воз-
раст – это период развития от «детскости» 
к «взрослости». В возрастной психологиче-
ской науке этот этап, приблизительно 11-14 
лет, характеризуется как крайне противо-
речивый, даже критический. «Вместе с тем 
это самый ответственный период, посколь-
ку здесь складываются основы нравствен-
ности, формируются социальные установ-
ки, отношения к себе, к людям, к общест-
ву» [11]. Именно в этом возрасте происхо-
дит усвоение моральных и этических норм, 
формируется представление о себе, окру-
жающих людях, закладывается фундамент 
осознанного отношения к делу, активной 
жизненной позиции. «Основным содержа-
нием общения подростков становится по-
иск взаимоотношений, взаимной деятель-
ности. Все это направлено на формирова-

ние идеала друга, исправление недостат-
ков не только другого, но и самого себя. 
Идеал подростковых отношений – «всегда 
вместе, все пополам». Отсюда требование: 
взаимная откровенность, сопереживание и  
умение хранить тайну. Все вместе взятое 
формирует способность ориентироваться 
на требования сверстников, учитывать их» 
[3, c. 73]. 

Жизнедеятельность коллектива для 
большинства детей – это пространство для 
развертывания их сегодняшней жизни, для 
развития их социального опыта и граждан-
ского самосознания. Воспитание патрио-
тизма является основой духовно-нравствен-
ного развития учащихся. Поэтому задачей 
нашего исследования являлось рассмотре-
ние вопросов воспитания у подростков 
патриотизма через вовлечение учащихся в 
систему коллективных творческих дел.  

Педагогика коллективного творческого 
воспитания, разработанная И.П. Ивано-
вым, – одна из продуктивных методик вос-
питания в современных условиях. 

Воспитательные возможности КТД свя-
заны, прежде всего, с самореализацией ка-
ждого участника. Методика коллективной 
организаторской деятельности дает воз-
можность построения коллектива на 
принципах коллективного планирования, 
организации и обсуждения результатов 
совместной деятельности. 

Наследуя и развивая лучшие традиции 
русской и советской педагогики, Игорь 
Петрович разработал на теоретическом, 
практическом и методическом уровнях от-
ношения доверия, уважения, творческого 
содружества, товарищества, определил ус-
ловия развития личности в коллективной 
творческой деятельности. 

Основным условием успешного исполь-
зования КТД является развитие отношений 
творческого содружества между всеми уча-
стниками этого процесса. Обретая радость 
творчества, дети обретают душевное рав-
новесие. Глубокий эмоциональный кон-
такт, который является непременным ат-
рибутом дружеского взаимодействия (со-
дружества), формирует своеобразный эмо-
циональный механизм, позволяющий за-
тем не только осуществлять аналогичные 
контакты, но активно искать их: в эмоцио-
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нальном восприятии окружающей дейст-
вительности, в обретении опыта эмоцио-
нальных отношений с людьми [2]. Коллек-
тивная деятельность «способствует фор-
мированию процессов децентрализации 
ребенка, т. е. способности оказаться в по-
ложении другого человека, увидеть ситуа-
цию его глазами», развивает способность к 
сопереживанию, сочувствию, эмпатии [15, 
c. 155]. Без развития данных способностей 
невозможно развитие толерантных отно-
шений между людьми.  

Основной идеей КТД является «осозна-
ние и самопринятие себя как творца обще-
го дела; определение и развитие подрост-
ками своего творческого потенциала, своих 
способностей и возможностей, особенных 
личностных черт, а также способностей 
толерантного взаимодействия в процессе 
совместного творчества» [12]. 

Одним из ярких примеров реализации 
КТД являются «творческие мастерские»,     
в нашем случае это театр-студия детской 
песни.  

Сфера деятельности студии: постановки 
музыкальных спектаклей, литературно-
музыкальных композиций, песенных кли-
пов, музыкальное оформление концертных 
программ школы и города, участие во все-
возможных конкурсах и фестивалях твор-
ческой самодеятельности разных уровней 
(школьный, городской, областной, между-
народный). 

Театр-студия детской песни  выступает 
средством формирования личностных ка-
честв, являющихся базовыми для успешно-
го сотрудничества в коллективе. К этим ка-
чествам относят следующие: 

− открытость как проявление активного 
интереса к другому человеку; 

− организованность как соблюдение оп-
ределенного порядка, принятого в коллек-
тиве, выполнение обязанностей, взятых на 
себя с учетом общих интересов и собствен-
ных желаний; 

− ответственность как принятие кол-
лективной цели, добросовестное отноше-
ние к делу, обязанность и способность ре-
бенка отвечать за совершенные действия и 
их последствия; 

− коллективизм как форма социальной 
взаимосвязи на основе солидарности, взаи-

мопомощи и объективной требовательно-
сти друг к другу, где приоритет отдается 
коллективным целям по сравнению с це-
лями личными. 

В опытно-поисковой работе исследова-
лись 25 подростков. В группу испытуемых 
вошли учащиеся одного класса, посещаю-
щие театр-студию детской песни с 5 по 9 
классы (2006–2011 гг.). Педагогическое на-
блюдение, диагностика, тестирование на 
каждой стадии исследования дает возмож-
ность увидеть эмоциональные проявления 
учащихся, практические действия воспи-
танников и их отношения между собой, 
динамику взаимоотношений в коллективе, 
уровень формирующегося нравственного 
деятельно-волевого характера подростков. 

«Патриотические чувства, любовь к Ро-
дине развиваются у подростков в тесной 
связи с теми новообразованиями, которые 
присущи этому возрастному этапу: стрем-
ление к героическому, жажда подвига в 
жизни, потребность в самоутверждении, 
обретение своего места в коллективе свер-
стников, признании товарищей, ориента-
ция на требования коллектива и повыше-
ние внимания и требовательности к себе, 
большая социальная активность» [9, c. 105]. 
Поэтому наибольшая часть репертуара те-
атра-студии детской песни – произведения 
патриотической тематики. Школьники 
участвовали в следующих мероприятиях:  

− литературно-музыкальные композиции 
(«Край родной, навек любимый», посвя-
щенная 75-летию Свердловской области; 
«Памяти павших будьте достойны», по-
священная 65-летию Победы по стихам и 
песням Высоцкого; «Всю душу выпле-
щу…», посвященная 115-летию со дня ро-
ждения С.А. Есенина);  

− школьные и городские концертные про-
граммы (День защитника Отечества, День 
Победы, День России); 

− смотры-конкурсы и фестивали («Моло-
дежь за здоровый образ жизни!», конкурсы 
патриотической и авторской песни); 

− уроки Мужества, встречи с ветеранами 
ВОВ и участниками локальных войн; 

− творческие встречи с местным бардом   
Б. Синицким – работником градообразую-
щего предприятия. 
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Диагностика патриотического воспита-
ния на констатирующем и контрольном 
этапах проводилась по ориентировочной 
минимальной диагностической программе 
изучения проявления формирующегося 
нравственного деятельно-волевого харак-
тера подростков [9, c. 114]. Данный вид ди-
агностики проводился в сентябре 2006 г. и 
в мае 2011 г. 

По данной методике диагностируются 
базовые качества, проявляющиеся в основ-
ных сферах отношений: 

− любовь к своему Отечеству, забота об 
общем благе; 

− любовь к родной природе; 
− бережливость к общественной и чу-

жой собственности; 
− бережливость и экономность в отно-

шении к личной собственности; 
− аккуратность; 
− товарищество, верность в дружбе; 
− доброжелательность; 
− вежливость и культура поведения; 
− забота о своем здоровье; 
− самообладание и сила воли; 
− стремление к самосовершенствова-

нию. 
Каждое качество делится на четыре 

уровня – от 0 до 3. 
Рассмотрим результаты исследования 

отдельно по каждому качеству. 
Любовь к своему Отечеству, забота     

об общем благе. 

Рисунок 1. Динамика результатов диагно-
стики базового качества «Любовь к своему 
Отечеству, забота об общем благе» за период с 
2006 по 2011 гг. 

 
Уровни проявления данного качества: 
−  ученик пренебрежительно относится 

к отечественной истории и культуре; 

− мало интересуется историко-культур-
ным прошлым и настоящим своего Отече-
ства; 

− сам интересуется историей и культу-
рой своего Отечества, но активной пози-
ции не проявляет; 

− интересуется и гордится историей и 
культурой своего Отечества, проявляет ак-
тивную позицию в жизни малого Отечества 
(села, района, города). 

Результаты диагностики 2006 г. дали 
следующие результаты: наибольший про-
цент учащихся относится ко второму 
уровню проявления данного качества – 
84%, к первому уровню – 12%, 4% школь-
ников имеет третий уровень, нулевой от-
сутствует (рисунок 1). 

Результаты диагностики 2011 г.: по-
прежнему доминирует второй уровень ка-
чества (72%), но по сравнению с 2006 г. он 
снизился на 12 %, нулевой и первый уров-
ни отсутствуют, наибольшее количество 
процентов выявлено у 3 уровня – 24%. 

Любовь к родной природе.  
Уровни проявления данного качества: 

0 – проявляет разрушительное отноше-
ние к природе; 

1 – сам не проявляет бережного отноше-
ния к природе, участвует в деятельности 
по охране природы «за компанию»; 

2 – любит и бережет природу, принима-
ет участие в природоохранной работе; 

3 – любит и бережет природу, организу-
ет природоохранную деятельность. 

Рисунок 2. Динамика результатов диагности-
ки базового качества «Любовь к родной при-
роде» за период с 2006 по 2011 гг. 

 
Результаты диагностики по данному 

критерию выявили, что к 2011 г. году пер-
вый уровень исчезает совсем, имеющийся в 
2006 г. у 8% учащихся, зато появляется от-
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сутствующий ранее третий уровень, к нему 
относится 8% учащихся, второй уровень 
остается неизменным – 92% (рисунок 2). 

Бережливость в отношении к общест-
венной и чужой собственности.  

 

Рисунок 3. Динамика результатов диаг-
ностики базового качества «Бережливость в 
отношении к общественной и чужой собст-
венности» за период с 2006 по 2011 гг. 

 
Уровни проявления данного качества: 
0 – не бережлив, ущерб чужому и обще-

ственному имуществу возмещает после на-
стоятельных требований; 

1 – проявляет бережливость при нали-
чии внимания и контроля со стороны 
старших или товарищей; 

2 – сам бережлив, но не побуждает к 
этому других; 

3 – уважает чужую собственность, бере-
жет школьное имущество, побуждает к 
этому других. 

Динамика результатов диагностики это-
го качества весьма существенна, она на-
блюдается на всех четырех уровнях: нуле-
вой уровень снижается  на 8%, первый уро-
вень падает с 40% до 12%, второй уровень 
возрастает на 12%, а третий уровень увели-
чивается на 20% (рисунок 3). 

Бережливость и экономность в отно-
шении к личной собственности. 

Уровни проявления данного качества: 
0 – расточителен; 
1 – требует контроля и побуждает к бе-

режливому отношению к личным вещам и 
денежным средствам; 

2 – бережет сам личные вещи, экономит 
денежные средства, но безразличен к рас-
точительности других; 

3 – бережет личные вещи и экономит 
денежные средства, предупреждает расто-
чительность товарищей. 

Рисунок 4. Динамика результатов диагно-
стики базового качества «Бережливость и 
экономность в отношении к личной собст-
венности» за период с 2006 по 2011 гг. 

 
На начальном этапе (2006 г.) исследова-

ния этот вид базового качества имел сле-
дующие показатели: нулевой уровень – 0%, 
первый – 72%, второй – 20%, третий – 8%. 

На заключительном этапе исследования 
мы получили следующие результаты: ну-
левой уровень – 0%, первый – 40%, второй – 
40%, а третий – 20% школьников. 

Это качество, как и предыдущее, имеет 
значимую положительную динамику ре-
зультатов диагностики: нулевой уровень 
остается стабильным – 0% учащихся, пер-
вый уровень снижается на 32%, второй 
уровень возрастает на 20%, а третий с 8% 
поднимается до 20% (рисунок 4). 

Аккуратность.  
Уровни проявления данного качества: 
0 – неряшлив; 
1 – требует напоминания о необходимо-

сти поддерживать чистоту и порядок; 
2 – сам аккуратен, но безразличен к не-

ряшливости других; 
3 – аккуратен, поддерживает чистоту и 

порядок в школе и дома, осуждает неряш-
ливость.  

В период с 2006 по 2011 гг. данное каче-
ство имеет следующую динамику резуль-
татов диагностики: нулевой уровень с 4% 
падает до 0%, первый уровень снизился      
в два раза, второй уровень уменьшился с 
80% до 72%, а третий поднялся с 8% до 24% 
(рисунок 5). 
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Рисунок 5. Динамика результатов диагно-
стики базового качества «Аккуратность» за 
период с 2006 по 2011 гг. 

 
Товарищество, верность в дружбе.   
Уровни проявления данного качества: 
0 – эгоистичен; 
1 – не всегда уважает интересы товари-

щей, иногда проявляет эгоизм; 
2 – верен в дружбе, отзывается на прось-

бы; 
3 – верен в дружбе, охотно сам помогает 

товарищам в их нуждах и добрых делах. 

Рисунок 6. Динамика результатов диагно-
стики базового качества «Товарищество, вер-
ность в дружбе» за период с 2006 по 2011 гг. 

 
«Товарищество, верность в дружбе» - 

еще одно базовое качество программы изу-
чения проявления формирующегося нрав-
ственного деятельно-волевого характера 
подростков, выделяющееся своей высокой 
положительной динамикой результатов 
диагностики. К 2011 году нулевой уровень 
с 12% снижается до 0%; первый уровень 
становится меньше в 2 раза, он опускается 
до 8%; второй уровень увеличивает свой 
показатель на 4%; третий возрастает с 44% 
до 60% (рисунок 6). 

Доброжелательность.  
Уровни проявления данного качества: 
0 – недобрый, драчливый; 
1 – сам не осуждает грубость и насилие, 

делает это лишь «за компанию»; 
2 – сам добрый и отзывчивый, помогает 

людям в трудные минуты, но не организу-
ет добрых дел;  

3 – добрый, заботливый, сам охотно по-
могает малышам и престарелым, организу-
ет добрые дела, осуждает зло и насилие. 

Рисунок 7. Динамика результатов диагно-
стики базового качества «Доброжелатель-
ность» за период с 2006 по 2011 гг. 

 
Результаты диагностики 2006 г. показа-

ли: учащихся, имеющих нулевой уровень, 
– 4%, первый – 16%, второй – 52%, третий – 
28%. 

Результаты диагностики 2011 г. сле-
дующие: нулевой уровень - 0%, первый – 
8%, второй – 52%, третий – 40%. 

Динамика результатов диагностики та-
кова: нулевой уровень снизился на 4%, 
первый уровень – на 8%, второй уровень 
стабильно держится на 52 %, а третий уро-
вень достиг 44% вместо бывших 28%       
(рисунок 7). 

Вежливость и культура поведения.   
Уровни проявления данного качества: 

0 – бестактный; 
1 – не всегда сам проявляет уважение и 

культуру поведения, требует контроля; 
2 – вежлив, уважителен по отношению к 

старшим товарищам; 
3 – вежлив, соблюдает такт, уважает 

старших товарищей, поддерживает куль-
туру поведения в общении с товарищами. 
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Рисунок 8. Динамика результатов диагно-
стики базового качества «Вежливость и куль-
тура поведения» за период с 2006 по 2011 гг. 

 
Динамика результатов диагностики ба-

зового качества «Вежливость и культура 
поведения» имеет следующие показатели: 
нулевой уровень с 4% снижается до 0%; 
первый уровень уменьшается вдвое; вто-
рой уровень поднимается с 52% до 56%, 
третий повышается на 8% (рисунок 8). 

Забота о своем здоровье. 

Рисунок 9. Динамика результатов диагно-
стики базового качества «Забота  о своем здо-
ровье» за период с 2006 по 2011 гг. 

 
Уровни проявления данного качества: 

0 – имеет вредные привычки и не реаги-
рует на требования других, 

1 – имеет вредные привычки, требует 
контроля со стороны взрослых и товари-
щей; 

2 – бережет свое здоровье, но безразли-
чен к курению и другим вредным привыч-
кам своих товарищей; 

3 – понимает общественную и личную 
ценность здоровья, сохраняет и укрепляет 
его, заботится о здоровом образе жизни 
других. 

Результаты диагностики данного каче-
ства на начало исследования были выявле-
ны следующие показатели: нулевой, пер-
вый и третий уровни имеют по 4% уча-
щихся, второй уровень - 88%. 

Результаты диагностики на конец ис-
следования показали: нулевой уровень от-
сутствует, первый уровень остался на 
прежней позиции, то есть 4%, второй уро-
вень опустился до 56%, а третий уровень 
поднялся с 4% до 40%, то есть увеличился в 
10 раз. 

Положительная динамика существенно 
проявилась на последних двух уровнях: 
второй уровень имеет разницу в 32%, а 
третий – в 36% (рисунок 9). 

Самообладание и сила воли. 

Рисунок 10. Динамика результатов диагно-
стики базового качества «Самообладание и 
сила воли» за период с 2006 по 2011 гг. 

 

Уровни проявления данного качества: 
0 – безволен, подчиняется воле других; 
1 – не всегда проявляет волю в добрых 

поступках, требует поддержки; 
2 – сам проявляет волю, но безразличен 

к безволию своих товарищей; 
3 – проявляет самообладание и силу во-

ли в добрых поступках, побуждает к этому 
других.  

Результаты диагностики 2006 г. сле-
дующие: нулевой уровень имеет 4% уче-
ников, первый уровень – 12%, второй уро-
вень – 76%, третий уровень – 8%. 

В 2011 г. различия в результатах диагно-
стики были статистически значимыми: ну-
левой уровень отсутствует, первый уровень 
имеет 4%, второй – 48%, третий – 48%.  

Динамика результатов диагностики ба-
зового качества «Самообладание и сила во-



Научный потенциал,  201 1 № 2 (3)  
 

18 

 

0 

20 

40 

60 

0 1 2 3 

8 

60 

20 
12 

0 
8 

52 

40 

%
 у
ч
а
щ
и
х
ся

 

уровни 

2006 г. 2011 г. 

ли» за период с 2006 по 2011 гг. такова: ну-
левой уровень снизился на 4%, первый 
уровень с 12% опускается до 4%, второй –   
с 76% до 48%, третий уровень поднимается 
на 40% (рисунок 10). 

Стремление к самосовершенствова-
нию. 

Уровни проявления данного качества: 
0 – не стремится к самосовершенствова-

нию, 
1 – сам не обращает внимания на свои 

слабые стороны, нуждается в поддержке, 
2 – стремится к самосовершенствованию, 
3 – знает свои сильные и слабые сторо-

ны, стремится к совершенствованию себя и 
других. 

Рисунок 11. Динамика результатов диагно-
стики базового качества «Стремление к само-
совершенствованию» за период с 2006 по 2011 
гг. 

 

Результаты диагностики за 2006 г. пока-
зали: нулевой уровень имеет 8% учащихся, 
первый уровень – 60%, второй уровень – 
20%, третий – 12%. 

Результаты диагностики за 2011 г. сле-
дующие: нулевой уровень имеет 0%, пер-
вый уровень – 8%, второй уровень – 52%, 
третий – 40%. 

Динамика результатов диагностики ба-
зового качества «Стремление к совершен-
ствованию» за период с 2006 по 2011 гг. 
имеет неоднородные показатели: нулевой 
уровень снизился на 8%, первый уровень  - 
на 52%, второй уровень поднялся на 32%, 
третий увеличился на 28% (рисунок 11). 

Результаты опытно-поисковой работы 
по патриотическому воспитанию подрост-
ков в детском творческом коллективе по-
зволили сделать следующий вывод: воспи-

тательные возможности КДТ могут быть 
эффективно направлены на формирова-
ние у учащихся патриотизма. 

Важно, чтобы молодые люди усвоили, 
что их личное благополучие, их социаль-
ный статус, достижения в различных сфе-
рах деятельности взаимосвязаны с готовно-
стью к служению Отечеству – тому коллек-
тиву, обществу и государству, в котором 
они живут. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аванесян И.Д. Творчество и воспитание – 

СПб.: КАРО, 2004. – 160 с. 

2. Белкин А.С. Педагогика детства. Основы 

возрастной педагогики.– Екатеринбург: Сократ, 

1995. – с.152. 

3. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нрав-

ственного развития и воспитания личности граж-

данина России. – М.: Просвещение, 2010. – 23 с. 

4. Декларация принципов толерантности 

[Электронный ресурс] / [сайт]/ 

URL: http://www.tolz.ru/library/?id=41. 

5. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Диагностика социальной эмпатии. Социально-

психологическая диагностика развития лично-

сти и малых групп. – М.: Издательство Инсти-

тута Психотерапии, 2002. – C. 21 – 23 

6. Изюрова О.С. Вокальный эстрадный ан-

самбль как форма развития толерантного от-

ношения подростков-воспитанников детского 

дома к сверстникам: автореферат – Екатерин-

бург, 2009.  

7. Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 г. [электрон-

ныйресурс] / [сайт] http://www.ksu.ru/news/ 

base/  concept.htm. 

8. Настольная книга по патриотическому 

воспитанию школьников. Методическое посо-

бие для школьных администраторов, учителей, 

классных руководителей, педагогов дополни-

тельного образования / авт.-сост. А.Н. Вырщи-

ков, М.Б. Кусмарцев, А.П. Пашкович. – М.: Гло-

бус, 2007. – 330 с. 

9. Некрасова Л.М. Театральная культура. 

Программы дополнительного образования. – 

М.: Просвещение, 2006. – 240 с. 

10. Немов Р. Психология [электронный ре-

сурс] / [сайт] /http://www.gumer.info/ 

bibliotek_Buks/Psihol/nemov2/04.php. 

http://www.tolz.ru/library/?id=41
http://www.ksu.ru/news/%20base/%20%20concept.htm
http://www.ksu.ru/news/%20base/%20%20concept.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov2/04.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov2/04.php


Научный потенциал,  201 1 № 2 (3)  
 

19 

 

11. Погодина А.А. Программа по формирова-

нию толерантности у подростков в рамках 

классного коллектива [электронный ресурс] / 

[сайт] URL: http://ypk.yspu.yar.ru/tolerance/3-

7.htm. 

12. Пономарева В. [электронный ресурс] /– 

[сайт] /URL: http://shkolazhizni.ru/ archive/0/ 

n-26866/. 

13. Практикум по возрастной психологии: Учебн. 

пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – 

СПб.: Речь, 2008. – 688 с. 

14. Трофимова Е.Д. Музыкально-театральная 

деятельность в становлении эмоционально-

нравственного мира ребенка // Материалы 

всероссийской научно-практической конфе-

ренции студентов и молодых ученых «Музы-

кальное образование детей и юношества: про-

блемы и поиски». – Екатеринбург, 12-13 апреля 

2007. – 268 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://ypk.yspu.yar.ru/tolerance/3-7.htm
http://ypk.yspu.yar.ru/tolerance/3-7.htm
http://shkolazhizni.ru/%20archive/0/%20n-26866/
http://shkolazhizni.ru/%20archive/0/%20n-26866/


Научный потенциал,  201 1 № 2 (3)  
 

20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы нравственного воспитания 
человека волновали общество во все вре-

мена. Формирование нравственности – од-

на из важнейших сторон многогранного 
процесса становления личности, освоение 

индивидом моральных ценностей, вопло-

щение убеждений и представлений о 

должном в реальных поступках и поведе-

нии. Поэтому нам представляется актуаль-

ным освещение вопросов, посвященных 
изучению коррекционного значения арт-

терапии и артпедагогики в нравственном 

воспитании детей с проблемами в разви-
тии.  

Современные специальная психология и 

педагогика в поиске эффективных средств 
коррекции все больше ориентируются на 

использование искусства в процессе обуче-

ния и воспитания детей с проблемами. Ис-
кусство в силу своих особенностей способ-

но влиять на духовную организацию лич-

ности, определять ее систему ценностей, 
формировать мировоззрение и воспиты-

вать гуманистические идеалы, также сти-

мулировать художественно-творческие 
(креативные) проявления ребенка с про-

блемами, осуществить коррекцию нару-

шений психосоматических, психоэмоцио-
нальных процессов и отклонений в лично-

стном развитии [3].  

Использование разных видов искусства в 
целях врачевания наблюдалось в Древней 

Греции, Китае и Индии. На важную роль 

искусства в воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии указывали пред-

ставители зарубежной специальной педа-

гогики Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а 
также отечественные психологи и врачи   

Л.С. Выготский, А.И. Граборов, В.П. Ка-

щенко и др.  
В последнее время ученые все больше 

указывают на возможности искусства в 

коррекции психических процессов у детей, 

тем самым подтверждая идею «воспитания 
посредством искусства», получившую рас-

пространение в начале XX в. Э. Сурно, из-

вестный работами в области эстетического 
воспитания, отмечает, что искусство явля-

ется важным средством воспитания, влияет 

на нравственность ребенка, а также фор-

мирует его мышление, воображение, эмо-

ции и чувства 

В настоящее время в практике специ-
ального образования широко используют-

ся такие методы, как «арттерапия» и «арт-

педагогика», которые непосредственным 
образом способствуют формированию 

нравственных категорий и понятий у детей 

с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Арттерапия применительно к специ-

альному образованию рассматривается как 
синтез нескольких областей научного зна-

ния (искусства, медицины и психологии).  

В лечебной и психокоррекционной прак-
тике арттерапия – это совокупность мето-

дик, построенных на применении разных 

видов искусства в своеобразной символи-
ческой форме и позволяющих с помощью 

стимулирования художественно-творчес-

ких (креативных) проявлений ребенка        
с проблемами осуществить коррекцию на-

рушений психосоматических, психоэмо-

циональных процессов и отклонений в 
личностном развитии. 

Сущность арттерапии состоит в тера-

певтическом и коррекционном воздейст-

вии искусства на субъект и проявляется      

в реконструировании психотравмирую-

щей ситуации с помощью художественно-
творческой деятельности, выведении пе-

реживаний, связанных с ней, во внешнюю 

форму через продукт художественной дея-
тельности, а также создании новых пози-

тивных переживаний, рождении креатив-

КОРРЕКЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРТТЕРАПИИ И  
АРТПЕДАГОГИКИ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ 
 

Д.Я. Зак  
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ных потребностей и способов их удовле-
творения. 

В широком понимании арттерапия 

включает в себя: изотерапию (лечебное 
воздействие средствами изобразительного 

искусства: рисованием, лепкой, декоратив-

но-прикладным искусством и т. д.); биб-
лиотерапию (лечебное воздействие чтени-

ем); имаготерапию (лечебное воздействие 

через образ, театрализацию); музыкотера-
пию (лечебное воздействие через воспри-

ятие музыки); вокалотерапию (лечение пе-

нием); кинезитерапию (танцетерапию, хо-
реотерапию, коррекционную ритмику – 

лечебное воздействие движениями) и т. д. 

В арттерапии не делается акцент на це-
ленаправленное обучение и, следователь-

но, овладение навыками и умениями в ка-

ком-либо виде художественной деятельно-
сти (музыкальном, изобразительном, теат-

рализованно-игровом, художественно-ре-

чевом), как в артпедагогике. Поэтому более 
интересным нам представляется изучение 

метода артпедагогики. 

Артпедагогика (художественная педа-
гогика) в специальном образовании – это 

синтез двух областей научного знания (ис-

кусства и педагогики), обеспечивающих 
разработку теории и практики педагогиче-

ского коррекционно-направленного про-

цесса художественного развития детей         
с недостатками развития и вопросы фор-

мирования основ художественной культу-

ры через искусство и художественно-твор-
ческую деятельность (музыкальную, изо-

бразительную, художественно-речевую, 

театрализованно-игровую). 
Понятие «артпедагогика» не подменяет 

более узкий термин «художественное вос-

питание». Артпедагогика, являясь обла-
стью научного знания, позволяет рассмат-

ривать в рамках специального образования 

не только художественное воспитание, но и 
все компоненты коррекционно-разви-

вающего процесса (развитие, воспитание, 

обучение и коррекцию) средствами искус-
ства, а также формирование основ художе-

ственной культуры ребенка с проблемами. 

Сущность артпедагогики состоит в вос-
питании и обучении, развитии лиц с огра-

ниченными возможностями средствами 
искусства, формировании у них основ ху-

дожественной культуры и овладении прак-

тическими умениями в разных видах ху-
дожественной деятельности. 

Основными функциями артпедагогики 

являются: культурологическая (обуслов-
ленная объективной связью личности          

с культурой как системой ценностей, раз-

витием человека на основе освоения им ху-
дожественной культуры, становления ее 

творцом); образовательная (направленная 

на развитие личности и освоение ею дейст-
вительности посредством искусства, обес-

печивающая приобретение знаний в об-

ласти искусства и практических навыков    
в художественно-творческой деятельно-

сти); воспитательная (формирующая нрав-

ственно-эстетические, коммуникативно-ре-
флексивные основы личности и способст-

вующая социокультурной ее адаптации   с 

помощью искусства); коррекционная (со-
действующая профилактике, коррекции и 

компенсации недостатков в развитии). 

Основной целью артпедагогики являет-
ся художественное развитие детей с про-

блемами и формирование основ художест-

венной культуры, социальная адаптация 
личности средствами искусства [5]. 

Воспитательные возможности искусства 

по отношению к ребенку с проблемами 
связаны, прежде всего с тем, что оно явля-

ется источником новых позитивных пере-

живаний ребенка, рождает новые креатив-
ные потребности и способы их удовлетво-

рения в том или ином виде искусства, по-

вышает эстетические потребности детей     
с различной недостаточностью, активизи-

рует потенциальные возможности ребенка 

в практической художественной деятель-
ности и творчестве. 

Отечественные специалисты в области 

художественной педагогики Н.А. Ветлуги-
на, Т.С. Комарова и другие утверждают, 

что процесс восприятия искусства детьми 

представляет собой сложную психическую 
деятельность, сочетающую познавательные 

и эмоциональные моменты. Художествен-

ная деятельность детей обеспечивает их 
сенсорное развитие, способность различать 
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цвет, форму, звуки, подводит его к более 
глубокому восприятию богатства красок, 

линий и их сочетаний, обеспечивает по-

нимание языка различных видов искусства. 
О положительном влиянии искусства на 

развитие ребенка с проблемами указывал 

Л.С. Выготский, отмечая особую роль ху-
дожественной деятельности как в развитии 

психических функций, так и в активиза-

ции творческих проявлений детей с про-
блемами в разных видах искусства (музы-

ки, живописи, художественного слова, те-

атра). 
Современные исследования в специаль-

ной психологии и педагогике объективно 

подтверждают положительное влияние ис-
кусства на детей с различными отклоне-

ниями в развитии. 

В процессе занятий музыкой, пением     
у учащихся с умственной отсталостью ак-

тивизируется мышление, формируется це-

ленаправленная деятельность, устойчи-
вость внимания. 

Изучение влияния изобразительной 

деятельности на развитие детей с умствен-
ной отсталостью [1, 2], дошкольников с за-

держкой психического развития, детей, 

страдающих ДЦП, аутичных детей [4] по-
казало, что занятия рисованием способст-

вуют сенсорному развитию детей, форми-

руют мотивационно-потребностную сто-
рону их продуктивной деятельности, спо-

собствуют дифференциации восприятия, 

мелких движений руки, а также обеспечи-
вают развитие произвольного внимания, 

воображения, речи, коммуникации. 

Большие возможности изобразительной 
деятельности для развития познавательной 

сферы глухого и слабослышащего ребенка, 

формирования и совершенствования его 
речи, слухо-зрительного восприятия под-

тверждают работы М.Ю. Pay [7]. 

Занятия театрализованной деятельно-
стью детей с задержкой психического раз-

вития дают положительную динамику        

в качественном развитии воображения, 
формировании его творческого компонен-

та. Они обеспечивают становление знако-
во-символической функции мышления, 

произвольного внимания, коррекции пси-

хоэмоционального состояния, а также спо-
собствуют развитию многих компонентов 

личности детей данной категории [6]. 

Все виды искусства, с которыми ребенок 
с проблемами в развитии соприкасается     

в дошкольном и школьном возрасте, влия-

ют на адекватность его поведения, помо-
гают регулировать эмоциональные прояв-

лений в коллективе, семье. Исследования   

в области художественной педагогики по-
казывают, что искусство развивает лич-

ность, расширяет общий и художествен-

ный кругозор ребенка с проблемами, реа-
лизует познавательные интересы детей. 

Искусство, являясь своеобразной формой 

эстетического познания действительности 
и отражения ее в художественных образах, 

позволяет ребенку с проблемами в разви-

тии ощутить мир во всем его богатстве и 
через художественные виды деятельности 

научиться его преобразовывать.  
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Культура межнациональных отноше-
ний является общечеловеческой ценностью 

и базируется на общечеловеческой нравст-

венности. Ее основу составляют формиро-
вание гуманных, толерантных отношений 

между людьми независимо от их нацио-

нальности, воспитание уважения к культу-

ре, искусству разных народов, к чужому 

языку. 

Проблема формирования толерантно-
сти в настоящее время в малом городе яв-

ляется чрезвычайно актуальной. Совре-

менный молодой человек живет в быстро 
изменяющемся мире, в котором нацио-

нальные культуры вступают в непосредст-

венное взаимодействие. Во многих городах 
за последние 8-10 лет число «беженцев» и 

«переселенцев» из кавказских и азиатских 

республик бывшего Советского Союза дос-
тигло многих тысяч, при сокращении ме-

стного населения. Из них возникли целые 

районы. Поэтому молодому человеку при-
ходится вступать в контакт как на заняти-

ях, так и в повседневной жизни с предста-

вителями различных национальностей, 
культур, конфессий и социальных слоев.    

В связи с этим важно научить его уважать 

культурные ценности как своего, так и 
представителей других народов. 

Постоянно возрастает интерес к про-

блеме и растет число исследований отече-
ственных ученых по проблеме воспитания 

межнациональной толерантности (А.Г. Асмо-

лов, П.К. Гречко, Н.С. Кирабаева, Г.У. Сол-

датова, В.М. Найдыш и др.). Разработкой 

методических программ формирования     

у подростков толерантного сознания зани-
маютя В.В. Глебкин, Г.У.Солдатова, Б.Э. Ри-

эрдон и другие. Данная проблема нашла 

отражение в работах Р.Р. Вавиловой,        
Д.В. Зиновьева, В.М. Золотухина, В.А. Лек-

торского, М.П. Мчедлова, Л.В. Скворцова,   

В.А. Тишкова, В.В. Шалина и др. 

Важность этой проблемы заключается и 
в том, что именно в подростковом и юно-

шеском возрасте, когда происходит станов-

ление личности, так важно правильно 
сформировать или скорректировать жиз-

ненную позицию будущего гражданина. 

Эта не только педагогическая, но и фило-

софская проблема. Она рассматривается    

в трудах Н.А. Бердяева, И. Канта, А.П. Ку-

ницина, Дж. Локка, К. Помпера, Ж.Ж. Рус-
со, В. Соловьева и др.  

Несмотря на наличие большого количе-

ства работ, посвященных различным ас-
пектам, связанным с формированием толе-

рантности, проблемы толерантности и 

межкультурного взаимодействия пред-
ставляют собой неисчерпаемое поле для 

исследований, актуальность и практиче-

ская значимость которых резко возросли    
в связи с глобализацией процессов, проис-

ходящих в экономической, социальной, 

политической сферах, стремлением чело-
вечества к созданию общепланетарной ци-

вилизации и ростом региональных и ло-

кальных конфликтов на этноконфессио-
нальной почве. 

Основным итогом работы по проекту 

стала разработанная комплексная про-
грамма воспитания межнациональной то-

лерантности в условиях общеобразова-

тельной школы, представленная в учебном 
пособии разработчиков проекта «Воспита-

ние межнациональной толерантности де-

тей и подростков в условиях общеобразо-

вательной школы» и в других публикаци-

ях, программа включает в себя несколько 

взаимодополняемых компонентов. 
Первый компонент ориентирован на уче-

ников общеобразовательных школ. Воспи-

тание межнациональной толерантности 
школьников осуществлялось по следую-

щим направлениям: 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
КАК ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

А.С. Коповой, О.В. Коповая 
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1. Диагностика – выявление уровня 
сформированности толерантности у уча-

щихся (диагностический инструментарий 

для определения уровня сформированно-
сти толерантности у учащихся представлен 

в учебном пособии). 

2. Просвещение – приобретение систе-
мы научных знаний о правах и свободах 

человека и народов, о нациях и их отноше-

ниях, о расах и религиозных конфессиях; 
знаний о толерантности, культуре взаимо-

отношений, истории этнической общно-

сти, о выдающихся деятелях и героях раз-
ных народов. На данном этапе использо-

вался потенциал внеурочной деятельности: 

классные часы, массовые мероприятия, 
экскурсионная деятельность, встречи          

с «интересными людьми», факультатив 

«Толерантное общение как норма жизни». 
3. Практическое обучение, осуществля-

лось через психолого-педагогические тре-

нинги, которые призваны обеспечить уча-
щихся знаниями социально-психологи-

ческого характера и корректировать их по-

ведение [1, 2]. 
Просвещение и практическое обучение 

учащихся осуществлялось через факульта-

тивный курс «Толерантное общение как 
норма жизни», включающий в себя психо-

логический тренинг и деловые игры, твор-

ческие задания, которые предлагаются как 
на факультативных занятиях, так и на уро-

ках литературы и истории; знакомство         

с интересными людьми, посещение этно-
графического и краеведческого музеев, те-

атра и кинотеатра, экскурсионные поездки 

и т. п. 
Формирование толерантности во вне-

урочной деятельности осуществлялось че-

рез классные часы, участие подростков и 
старшеклассников в массовых мероприя-

тиях, экскурсионную деятельность, встре-

чи с «интересными людьми». 
В ходе внеурочных занятий применя-

лись деловые и ролевые игры, деловое про-

ектирование, анализ конкретных ситуа-
ций, решение ситуативных задач. 

В работе использовались проблемно-

поисковые и творческо-воспроизводящие 
методы. Эти методы позволяли погрузить 

учащихся в активно-контролируемое об-
щение, осуществляемое на основе принци-

пов толерантности, обеспечить высокую 

степень их вовлеченности в образователь-
ный процесс и создать обратную связь ме-

жду учащимися и педагогами. 

Второй компонент ориентирован на ро-
дителей учащихся. Семья дает ребенку 

важный опыт взаимодействия с людьми,     

в ней он учится общаться, осваивает прие-
мы коммуникации, учится слушать и ува-

жать мнение других, терпеливо и бережно 

относиться к своим близким. В освоении 
опыта толерантного поведения большое 

значение имеет личный пример родите-

лей, родственников. Прежде всего, атмо-
сфера отношений в семье, стиль взаимо-

действия между родителями, между родст-

венниками, детьми существенно влияют на 
формирование толерантности у ребенка. 

Однако очень часто именно родители 

сеют зерна национальной вражды, непри-
язни, даже не замечая этого. Враждой 

взрослых заражаются и дети. 

В этой связи целенаправленную работу 
необходимо проводить с родителями уча-

щихся, разъяснять им важность воспитания 

у детей культуры межнационального об-
щения, воспитания межнациональной то-

лерантности. Важно организовать совмест-

ное обсуждение этих проблем с учащимися 
и родителями, так как личный пример 

взрослых воспитывает у школьников на-

циональное сознание, отношение к своей 
Родине, чувство уважения к другим наци-

ям и культурам, толерантность к другим 

взглядам, традициям, верам. Педагог мо-
жет повлиять на характер взаимоотноше-

ний родителей с детьми, скорректировать 

их действия по отношению к ребенку и 
другим людям при проведении специаль-

ной работы. В связи с этим целесообразно 

проводить работу с родителями по сле-
дующим направлениям: 

1. Выявление проблем в воспитании де-

тей, семейных отношениях, поведении ро-
дителей, уровень их толерантности. 

2. Просвещение родителей по вопросам 

воспитания межнациональной толерант-
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ности в ходе проведения родительских со-
браний. 

3. Обучение родителей навыкам толе-

рантного общения (психолого-педагоги-
ческий тренинг). 

Специальная работа с родителями уча-

щихся должна опираться на следующие 
принципы: 

 опору на положительные стороны ро-

дителей; 
 доверие родителям; 

 принятие родителей как союзников, 

единомышленников в воспитании ребенка; 
 оптимизм при решении возникающих 

проблем; 

 принятие, учет традиций семьи, ува-
жительное отношение к каждому участни-

ку взаимодействия, его мнению; 

 свобода совести, вероисповедания ро-
дителей. 

Для того чтобы понять личность, очень 

важно знать ту ближайшую социальную 
среду, в которой она воспитывается. По-

скольку в семье ребенок находится в иных, 

по сравнению со школой, условиях воспи-
тания, поэтому задача школьного учителя 

состоит в том, чтобы помочь родителям 

ученика продолжить линию воспитания, 
начатую в школе. Родители в этой ситуа-

ции могут оказать педагогу существенную 

помощь. 
Выявление проблем в воспитании детей, 

семейных отношениях, поведении родите-

лей происходило в ходе анкетирования, 
бесед, тестирований и позволило органи-

зовать специальное просвещение родите-

лей, обучение их навыкам толерантного 
общения.  

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей по проблемам воспитания толе-
рантности у детей происходит в рамках 

«Родительского всеобуча». 

Третий компонент адресован практиче-
ским работникам общеобразовательных 

учреждений. Работа в рамках данного 

компонента осуществлялась по следующим 
направлениям: 

1. Диагностика – выявление уровня 
сформированности толерантности у педа-

гогов (диагностический инструментарий 

для определения уровня сформированно-
сти толерантности представлен в учебном 

пособии). 

2. Практическое обучение, осуществля-
лось через психолого-педагогический тре-

нинг, целью которого являлось обеспече-

ние педагогов знаниями социально-психо-
логического характера и корректировка их 

поведения. 

При организации работы по воспита-
нию культуры межнационального обще-

ния педагогам необходимо знать и учиты-

вать: а) индивидуальные особенности каж-
дого ребенка, особенности воспитания        

в семье, семейной культуры; б) националь-

ный состав коллектива учащихся; в) про-
блемы в отношениях между детьми, их 

причины; г) культурные особенности ок-

ружающей среды, этнопедагогические и 
этнопсихологические черты культуры, под 

воздействием которой складываются меж-

национальные отношения среди учащихся 
и в семьях. Изучив и проанализировав си-

туацию, педагоги ведут поиск эффектив-

ных форм воспитания культуры межна-
ционального общения у школьников, оп-

ределяют конкретное содержание этой ра-

боты. 
Четвертый компонент ориентирован на 

студентов-будущих работников школ (пе-

дагогические специальности и специаль-
ность психолог) и выразилось в переработ-

ке программ и заданий по педагогической 

практике, в подготовке курсовых и выпу-
скных квалификационных работ по темам 

связанным с проблемой воспитания меж-

национальной толерантности. 
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Россия всегда являлась многонацио-

нальной страной, обладающей опытом эт-

нокультурной ориентации, самоопределе-
ния в поликультурной среде, проявляю-

щей толерантное отношение к представи-

телям других культур. Образовательное 
пространство каждого субъекта РФ должно 

основываться на духовном богатстве раз-

личных культур, национальных традици-
ях, которые, несмотря на имеющиеся отли-

чия, имеют единую нравственную основу. 

Роль традиций в современной жизни воз-
растает, т. к. это – универсальный меха-

низм, который отбирает, накапливает жиз-

ненный опыт, позволяет достичь стабиль-
ности и устойчивости. В них содержится 

предвидение условий жизнедеятельности 

будущих поколений [5]. 
Современные глобальные изменения во 

всех сферах общества требуют качественно 

новых ориентиров в воспитании молодого 
поколения в контексте историко-педаго-

гической парадигмы в соответствии с тем 

объемом актуальной культуры, который 
определяется потребностями самой лично-

сти и общества. Нравственная воспитан-

ность должна основываться на внутренних 
качествах человека, обладающего нравст-

венными знаниями, ценностям и устойчи-

вым нравственным поведением. 
Культурологи М.М. Бахтин, Д.С. Лиха-

чев, В.В. Познанский утверждают, что са-

мобытность культуры страны является 
важнейшим фактором национального 

единства и солидарности, что пропаганда 

принципа преемственности культуры, т.е. 

связи настоящего с прошлым – традиция-
ми и достоянием общества способствуют 

самобытности, охране культурного насле-

дия и соединению их с потребностями раз-
вития общества. В своих работах ученые 

подчеркивают мысль о том, что без соблю-

дения традиций невозможно ни творчест-
во, ни новаторство [2].  

Специфика дизайнерской деятельности 

в силу своей творческой направленности 
основана на нравственном, эстетическом, 

мировоззренческом поиске, постановке за-

дач и принятия решений по их реализа-
ции. В процессе этой профессиональной 

деятельности происходит приобщение 

личности к совокупности нравственных 
ценностей: созидательность, уважительность 

(отношение к предметному миру); благород-

ство, честь, толерантность, коллективизм, 
взаимоуважение (отношение к другим лю-

дям); гуманизм, самокритичность, достоин-

ство, ответственность (отношение к себе); 
целеустремленность, самоорганизованность, 

пытливость, познавательная активность (от-

ношение к знаниям); трудолюбие, усердие, 
прилежание (отношение к труду); экологич-

ность, восторженность, самоотождествление 

(отношение к миру живой и неживой при-
роды); патриотизм, общественный долг, гу-

манизм (отношение к обществу) [6]. 

В этой связи необходима организация 
нравственного воспитания студентов, по-

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ФАКТОР  
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ  

ДИЗАЙНЕРОВ КОСТЮМА  
 

Э.В. Михайлова 
 

«Национальная культура – это кладезь вдохновения 
для творческой личности. Народный костюм 

 для модельера, как здоровый воздух». 
Вячеслав Зайцев 

 
«Искусство – не наука, оно только тогда сильно, 

 когда национально. Общечеловеческое пробивается 
 в искусстве только сквозь национальную форму». 

И.Н. Крамской 
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скольку нравственная культура личности 
является обязательным компонентом про-

фессиональной культуры специалиста лю-

бого направления, в том числе будущего 
дизайнера. При этом необходимо учиты-

вать, что положительный результат в про-

цессе нравственного воспитания можно по-
лучить только в практической деятельно-

сти. 

Наиболее целостно формирование ду-
ховно-нравственных ценностей происхо-

дит в рамках профессиональной деятель-

ности. По мнению Е.А. Климова, каждой 
определенной профессиональной группе 

присущ свой смысл деятельности и своя 

система ценностей. Так для дизайнеров 
одежды формирование ценностных ори-

ентаций происходит в системе «человек-

одежда-среда». 
Как показывает опыт работы, целена-

правленная проектная деятельность иссле-

довательского характера оказывает пози-
тивное влияние на развитие профессио-

нальных ценностей будущих дизайнеров 

костюма, а именно способствует: 
–  формированию сознания истинного 

носителя национального самосознания, спо-

собствующего посредством своей художест-
венно-творческой деятельности духовному 

развитию индивидов, общества, воспитанию 

у них эстетического вкуса, внимательного 
отношения к истории и культуре собствен-

ной страны; 

–  формированию практических основ 
дизайнерской деятельности, опирающейся 

на опыт исторического развития народно-

го искусства и народных промыслов. 
Процесс обучения студентов будущих 

дизайнеров одежды основан на создании 

нового образа, который включает в себя 
постоянный поиск новых силуэтных и кон-

структивных форм, цветовых и декоратив-

ных решений. Работая над новым образом, 
дизайнер при поиске источника творчества 

нередко обращаются к эстетическим кано-

нам той или иной исторической эпохи. 
Иногда это четко читаемые образы, но ча-

ще – интерпретированные, стилизованные 

и вызывающие образные ассоциации мо-
дели. Особый интерес в качестве источни-

ка творчества представляют традиции, а в 
частности народный костюм. «Традицион-

ный костюм можно рассматривать как 

уникальное явление материальной куль-
туры народа, как синтез рукоделий. Ос-

новной смысл и ценность народного кос-

тюма, его философия – в демократичности, 
функциональности, логике форм и конст-

рукций, рациональности и целесообразно-

сти» [2]. Кроме выполнения функции твор-
ческого источника в профессиональной 

деятельности народный костюм служат 

своеобразным источником нравственных и 
духовных исканий «человека – творца», т.к. 

несет в себе огромный духовный заряд,  

эстетические и нравственные идеалы 3. 
Костюм играет важную роль  в системе 

мировоззрения и мировосприятия любой 

национальной культуры. Костюм принад-
лежит к числу наиболее массовых и близ-

ких человеку элементов этнической куль-

туры, являясь частью культуры повседнев-
ности. Его нельзя рассматривать лишь как 

набор предметов, так как костюм имеет 

свою философию, свое значение. Симво-
лическая система костюма отражает миро-

понимание этноса, позволяет сохранить 

живую связь между поколениями, своеоб-
разно отражая накопленный и приумно-

женный на протяжении тысячелетий на-

родный опыт, характер и душу народа [4]. 
Таким образом, познавательные ценности 

изучения народного костюма проявляются 

в направленном интересе к культуре, тра-
дициям родного края.  

Результатом научно-исследовательской 

деятельности студентов кафедры дизайна 
Чувашского государственного университе-

та имени И.Н. Ульянова является реферат, 

курсовая и выпускная квалификационная 
работы, в полной мере отражающие уро-

вень развития научных познавательных и 

нравственных ценностей. Результаты, по-
лученные в ходе научной исследователь-

ской деятельности, находят отражение в 

разработке коллекций изделий различного 
назначения.  

Приведем пример проведения научно-

исследовательской работы, основной зада-
чей которой являлось использование эле-
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ментов и целостной композиции чуваш-
ского костюма как творческого источника 

при проектировании спецодежды. Разра-

ботка курсовой работы основывалась на 
проектной деятельности, которая должна 

была включать фрагменты реального про-

изводства. В качестве источника был взят 
костюм чувашских женщин XIX в. Работа 

состояла из следующих этапов: 

− предварительное определение сферы 
использования изделий; 

− разработка анкеты и проведение оп-

роса; 
− анализ полученных результатов; 

− разработка эскизов фартуков; 

− изготовление опытной партии; 
− изучение спроса потенциальных по-

купателей на изготовленную продукцию; 

− выводы по проделанной работе. 
Из всего разнообразия видов спецодеж-

ды были выбраны фартуки для продавцов 

продовольственных товаров. Для этой ка-
тегории была специально разработана ан-

кета и проведен опрос. Всего было опро-

шено 317 человек. В маркетинговое иссле-
дование были включены вопросы о пред-

почтительной форме фартука, наличия 

функциональных деталей (карманов, во-
ротников и т. д.), степени использования 

декоративных элементов чувашской сим-

волики.  
Нас особенно интересовало, какая реак-

ция будет у респондентов на предложение 

о внесении в спецодежду декора элементов 
чувашской символики. Отвечая на данный 

вопрос, только 3,1% опрошенных проявили 

интерес к такому предложению. На осно-
вании этого были сделаны следующие вы-

воды: 

 большая часть опрошенных имеет не-
достаточное знание  национальных тради-

ций; 

 выявился низкий интерес респонден-
тов к своей культуре; 

 проявление неприязни к проявлению 

индивидуальности через культуру своего 
народа. 

Это можно объяснить небольшим инте-

ресом к народной культуре и низкими 
знаниями приемов современных техноло-

гий и декоративно-прикладного искусства. 
Нас заинтересовал сам факт того, что рес-

понденты отказываются от предложенных 

вариантов, даже не взглянув на разработ-
ки. 

На следующем этапе работы были раз-

работаны и изготовлены фартуки из тка-
ней с водо- и грязезащитными свойствами 

для продавцов продовольственной про-

дукции с элементами чувашской символи-
ки и фрагментами ручной отделки. Время 

и случай позволили предложить изделия 

на обсуждение Комитету по организации 
Кубка мира по спортивной ходьбе. Отклик 

и реакция представителей отдела питания 

показали, что изделия могут конкуриро-
вать на рынке спецодежды. Цветовая гамма 

и элементы чувашской символики выгодно 

подчеркивали колорит нашего края, а сами 
изделия создавали ощущение празднично-

сти и торжественности. Сами продавцы 

отмечали меньшую утомляемость, бодрое 
настроение. Со стороны покупателей от-

мечены положительные отклики по поводу 

доброжелательного обслуживания, эсте-
тичного и яркого вида продавцов. 

В ходе подведения итогов хотелось бы 

отметить, что в процессе проведенной ис-
следовательской работы ориентация ду-

ховно-нравственных ценностей происхо-

дила в двух направлениях.  
С одной стороны через вовлечение в ак-

тивную познавательную, исследователь-

скую, проектную деятельность происходит 
более прочное усвоение студентами-

дизайнерами базовых знаний основ чуваш-

ской культуры, национального самосозна-
ния, развивается историческая память, 

патриотические, гражданские, нравствен-

ные чувства, мотивации к саморазвитию в 
рамках родной культуры создаются нрав-

ственные и эстетические идеалы. С другой 

стороны, результат проектной деятельно-
сти дизайнера как духовно-преобразо-

вательный явился инструментом нравст-

венного воспитания населения к своему 
народному творчеству и содействовал 

формированию и возвышению различных 

сторон духовной культуры окружающих: 
эстетических ценностных ориентаций,   
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эстетического и художественного вкуса, 
гуманизации социально-культурных от-

ношений, ценностей стиля и образа жизни 

людей. 
С нашей точки зрения углубленное изу-

чение особенностей народного костюма 

является неотъемлемой частью профес-
сиональной подготовки дизайнеров одеж-

ды. Воспитательные, образовательные и 

социально – эстетические функции изуче-
ния народного костюма, как творческого 

источника в проектной деятельности, 

можно рассматривать как фактор творче-
ского развития и саморазвития личности  

в соотнесении с духовными ценностями 

своего народа. 
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Духовно-нравственное развитие лично-

сти начинается в семье. Чтобы сохранить 

преемственность, не прерывать уже суще-
ствующий процесс воспитания ребенка, 

школа в духовно-нравственном развитии 

учащихся должна сотрудничать с семьей. 
Объединение семьи и школы в деле воспи-

тания создает благоприятные возможности 

для укрепления гражданственности. 
Важная ступень развития гражданина – 

осознанное принятие школьником тради-

ций, ценностей, особых форм культурно-
исторической, социальной и духовной 

жизни его родного села, города, района, 

области, края. Здесь наполняются кон-
кретным, чувственно-выразительным со-

держанием через семью, родственников, 

друзей, школу, природную среду 
и социальное окружение понятия «Родная 

земля», «Отечество», «Малая Родина».  

Географическое образование является 
надѐжной основой для воспитания рачи-

тельного хозяина своей страны и Земли. 

Уникальность школьного курса географии 
заключается в том, что это единственный 

предмет, объединяющий знания о соци-

ально-экономическом окружении школь-
ника. Географические знания могут стать 

базой для разнообразной практической 

деятельности, повседневным фактором 
творческого роста личности. География 

как учебный предмет направлена на соз-

дание ярких, целостных, запоминающихся 
образов. Чем разнообразнее предоставляе-

мая информация об изучаемом объекте, 

тем выше познавательный интерес к мате-
риалу, разнообразнее и плодотворнее дея-

тельность учащихся. «Все поразительные 

местоположения, великие явления приро-
ды, - утверждал Н.В. Гоголь, – должны быть 

окинуты яркими красками. Что действует 

сильно на воображение, то не скоро вы-
бьется из головы». 

Вклад школьной географии в развитии 

личности определяется тем, что: 

− географические знания, наряду со зна-
ниями других предметов, вносят вклад       

в формирование научного мировоззрения 

учащихся, базовых национальных ценно-
стей; 

− изучение географии закладывает ос-

новы пространственного мышления; 
− изучение предмета развивает лично-

стную установку каждого человека на бе-

режное отношение к окружающей среде, 
формирует экологическую культуру; 

− география раскрывает основы некото-

рых экономических знаний, способствует 
формированию социальной позиции уча-

щихся: «я житель», «я работник», «я иссле-

дователь», «я гражданин» что воспитывает 
сознательного члена общества, способного 

к активному труду. 

Под нравственным становлением личности 
сегодня понимается целенаправленное 

формирование нравственного сознания, 

развитие нравственного чувства, навыков и 
привычек нравственного поведения чело-

века на основе общечеловеческих ценно-

стей. При этом большое значение уделяет-
ся гармоничному объединению общечело-

веческих и национальных ценностей. Ис-

ключительное значение имеет преобразо-
вание этих ценностей в личностные ценно-

сти каждого школьника, необходимо ут-

вердить в их сознании следующие идеи:  
1. Планета Земля - общий дом человече-

ства. 

2. Родина – уникальная для каждого че-
ловека земля, дарованная судьбой. 

3. Мир, покой и согласие между людь-

ми, народами, странами – главное условие 
существования каждого человека и челове-

чества в целом.  

В современных условиях возрастает 
роль географии в воспитании личности. 

ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ   
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

С.А. Мочалов 
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Географическое образование является на-
дежной основой для воспитания личности 

гражданина России. Оно может действенно 

участвовать в воспитании патриотизма и 
интернационализма, в осознании совре-

менного мира и человечества в его много-

образии и единстве. Возрастающий инте-
рес к изучению географии можно объяс-

нить несколькими факторами: 

− география как наука находится на 
стыке естественных и общественных наук, 

что обеспечивает связь получаемых знаний 

не только между собой, но и с природны-
ми, экономическими и социальными про-

цессами и окружением, что создает основу 

для выработки у учащихся оценочных су-
ждений, выбора критериев оценки; 

− ориентация только на умственное 

развитие учащихся в настоящее время при-
знается недостаточным. Вполне очевидно, 

что в учебном процессе знание должно ид-

ти рука об руку с переживанием. В.С. Пре-
ображенский подчеркивал уникальные 

возможности географии: «В этом предмете 

с особой силой совместно развиваются и 
образное восприятие и логическое мышле-

ние»; 

− в изучении современной географии 
особое внимание уделяется человеку, миру 

людей, культуре отдельных народов, осо-

бенности их быта, религий, то есть усили-
вается гуманитарное крыло географии; 

усиливается цивилизованное направление 

в познании прошлого и настоящего в гео-
графии, возрастает интерес к явлениям ис-

торической географии.  

Воспитание чувства патриотизма не-
разрывно связано с эстетическим воспита-

нием. Задачей эстетического воспитания 

является развитие чуткости к красоте, раз-
витие таких сторон личности, без которых 

невозможна творческая деятельность в лю-

бой сфере общественной жизни. Эстетиче-
ское чувство природы важно формировать, 

когда складывается духовный мир челове-

ка. Еще Аристотель писал, что в воспита-
нии первую роль должно играть прекрас-

ное и что стремление к одной только поль-

зе оборачивается для государства больши-
ми потерями, а для человека – невоспитан-

ностью по отношению к окружающему 
миру. Возможности для эстетического вос-

питания при изучении географии вытека-

ют из самой сути географической науки, 
центральной проблемой которой является 

проблема природа – человек.  

Не менее важная задача духовно-
нравственного развития и воспитания 

школьников – воспитание уважения к лю-

дям труда, науки и культуры. При этом 
тесно переплетаются задачи морально-

этического и нравственно-патриотического 

воспитания учащихся. При изучении гео-
графии отдельных стран происходит зна-

комство с их населением, особенностями 

материальных, духовных, культурных 
ценностей, которые отражают опыт позна-

ния и существования человека в простран-

стве (живопись, скульптура, обряды, нор-
мы поведения, хозяйственная деятельность 

человека). 

Кризисная экологическая ситуация, 
сложившаяся почти повсеместно – свиде-

тельство не только незнания и несоблюде-

ния законов природы, но и духовной чер-
ствости людей, поэтому экологическое вос-

питание – важная составляющая в воспита-

тельном процессе. В процессе образования 
курс географии единственный, рассматри-

вающий экологические проблемы на трех 

уровнях: глобальном, региональном и ло-
кальном. Не менее важно, что география 

включает материалы оценочного характе-

ра, что является важной составляющей ча-
стью целостного процесса воспитания эко-

логического сознания. География помогает 

учащимся осознать значение природы для 
общества, понять, что природа – источник 

удовлетворения жизненных и духовных 

потребностей человека, осмыслить необхо-
димость ответственного и бережного от-

ношения к ней. На уроках географии про-

исходит формирование и развитие нравст-
венных норм и привычек поведения            

в природе, ценностных ориентации. Эко-

логическое содержание курса географии 
располагает огромными возможностями 

для воспитания нравственности, граждан-

ственности. 
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Географическое образование вооружает 
школьников умениями пользоваться раз-

личными источниками географической 

информации, интегрировать эту инфор-
мацию; вести наблюдения на местности, 

заниматься краеведческим изучением сво-

его региона, своей местности. Этот предмет 
вносит вклад в трудовое воспитание уча-

щихся и в профориентацию, помогает вы-

брать жизненный путь; помогает удовле-
творять интересы и потребности разви-

вающейся личности в познании окружаю-

щего мира. 

Итак, географическое образование уни-
кально, цели его широки, задачи многооб-

разны. Это образование – надежная основа 

для воспитания гражданина своей страны 
и Земли. 
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Нарастание динамизма социальных 

процессов, сложность задач, решаемых         

в современном мире, обострение глобаль-
ных проблем человечества заставляют се-

годня общество все настойчивее обращать-

ся к проблеме нравственного воспитания.   
В таких условиях все острее ощущается по-

требность в воспитании духовно богатой, 

высоконравственной личности, способной 

созидать, а не только потреблять.  

Именно с нравственным образованием 

связывают сегодня возможность сохране-
ния как самой личности, так и всего обще-

ства. Нравственное образование учащихся 

в современном образовательном учрежде-
нии заключается в освоении ими в процес-

се обучения и воспитания мировоззренче-

ских знаний, формировании нравственных 
качеств личности в целях личностной са-

мореализации, приобщения к культуре се-

мьи, социальной группы, народа, общест-
ва, социализации в современном обществе.  

Сегодня у многих представителей моло-

дого поколения отсутствует приоритет 
высших ценностей, представленных             

в ФГОС второго поколения в качестве клю-

чевых результатов обучения и воспитания 
(таких, как труд, русская национальная 

идентичность, здоровье и др.); прослежи-

вается высокая степень нетерпимости меж-
ду социальными группами; родители, об-

щественность всѐ еще недостаточно вклю-

чены в управление образовательным про-
цессом, его организацию. Эти проблемы, 

на наш взгляд, можно решить через фор-

мирование высоких духовных запросов, 

определения на государственном уровне 

приоритетов человека, общества и госу-

дарства в области духовного и нравствен-
ного образования и развития.  

В современной педагогической теории 

наибольшее распространение получили 
два подхода к построению системы нравст-

венного воспитания учащихся: интеллек-

туалистический, придающий первосте-

пенное значение формированию знаний 

школьников, и поведенческий, когда глав-
ное внимание обращается на выработку     

у учащихся навыков поведения, накопле-

ния опыта жизни в коллективе. Однако ка-
ждый из этих подходов в отдельности не 

может быть взят в качестве основного в по-

строении системы нравственного воспита-

ния. 

Нравственное воспитание необходимо 

начинать с начальной школы. Актуаль-
ность проблемы воспитания младших 

школьников связана с тем, что в современ-

ном мире маленький человек живет и раз-
вивается, окруженный множеством разно-

образных источников сильного воздейст-

вия на него как позитивного, так и нега-
тивного характера, которые ежедневно об-

рушиваются на неокрепший интеллект и 

чувства ребенка, на еще только форми-
рующуюся сферу нравственности.  

В младшем школьном возрасте происхо-

дит социализация ребенка, расширение 
круга его общения, когда требуется прояв-

ление личностной позиции, определяю-

щейся принятыми нравственными ценно-
стями. 

Вооружение нравственными знаниями 

важно и потому, что они не только инфор-
мируют младшего школьника о нормах 

поведения, утверждаемых в современном 

обществе, но и дают представления о по-
следствиях нарушения норм или последст-

виях данного поступка для окружающих 

людей.  

Среди критериев, позволяющих отсле-

дить динамику развития уровней сформи-

рованности нравственной воспитанности и 
результативность нравственного воспита-

ния младших школьников во внеучебной 

деятельности, можно выделить следующие:  
1) когнитивный критерий, его показате-

ли: а) полнота и объем нравственных зна-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

 

С.К. Овсянникова 
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ний и знаний о нравственных ценностях, 
б) степень интереса к этим знаниям;  

2) эмоционально-ценностный критерий, 

его показатель – степень развития эмоцио-
нального отношения к нравственно значи-

мым ценностям, их личностного принятия;  

3) поведенческий критерий, его показа-
тели: а) наличие практического опыта го-

товности следовать принятым нравствен-

ным ценностям в поведении, б) степень 
способности оценить свое поведение и ок-

ружающих [1]. 

Важным показателем нравственной вос-
питанности является нравственная на-

правленность личности младшего школь-

ника. Для выявления особенностей акту-
ального состояния нравственной направ-

ленности учащихся начальных классов на-

ми использовались известные методики 
«Цветик-семицветик», «Метод незакончен-

ных предложений», а также наблюдения и 

беседы с учащимися. 
Качественное состояние нравственной 

направленности детерминируются в пер-

вую очередь общением детей и их общест-
венно полезной деятельностью. Под нрав-

ственной направленностью принято по-

нимать ориентированность на восприятие 
и использование в жизнедеятельности и 

повседневном поведении общечеловече-

ских духовно-нравственных ценностей 
(признания высшим мерилом межлично-

стных  взаимоотношений человеческой 

личности, ее жизни и свободы; уважения к 
другим людям народам, государствам, 

взаимовыгодного сотрудничества с ними; 

рачительно-хозяйского отношения к окру-
жающей социоприродной среде; любви ко 

всему родному; добротворчества; справед-

ливости; заботы о пожилых и нуждающих-
ся людях, о юном поколении; здорового 

образа жизни и т. п.). 

Анализ желаний, высказанных млад-
шими школьниками в процессе выполне-

ния диагностических заданий, позволяет 

сделать вывод о том, что у учащихся пре-
валирует направленность «на себя». В про-

цессе исследования нами выявлено, что у 

первоклассников присущие им нравствен-
ные знания и опыт пока еще неустойчивы, 

недостаточно развиты и могут подвергать-
ся изменениям в ту или иную сторону. Их 

внимание привлекает преимущественно не 

внутренняя сущность того или иного явле-
ния, а чисто внешне оцениваемые в эмо-

циональном плане стороны поступков, по-

ведения. Их эмоциональные переживания 
достаточно ситуативны и кратковременны. 

Для учащихся вторых–третьих классов 

характерна более значительная диффе-
ренциация качеств честности, правдиво-

сти, вежливости, лживости. Они обладают 

более развитым, чем первоклассники, 
нравственным сознанием и более богатым 

опытом нравственного поведения. Третье-

классники характеризуются заметными 
изменениями в нравственной сфере. Сте-

пень выражения нравственных суждений и 

понятий становится более дифференциро-
ванной, нравственные чувства приобрета-

ют более устойчивый характер. Они стано-

вятся более осознанными и приобретают 
критическую направленность. В этом воз-

расте складываются первоначальные эле-

менты мировоззрения, на основе чего раз-
виваются оценочные нравственные сужде-

ния, более четко дифференцируется зна-

чимость нравственных понятий. Вместе      
с тем необходимо отметить, что не все 

учащиеся изучаемого возраста могут ана-

лизировать нормы и правила нравственно-
го поведения и делать самостоятельные 

выводы.  

А.Г. Адамова выделяет основные орга-
низационно-педагогические условия эф-

фективности нравственного воспитания 

младших школьников:  
1) организация коллектива младших 

школьников как целенаправленно воспи-

тывающей микросреды;  
2) систематическое нравственное про-

свещение младших школьников;  

3) организация проявления младшими 
школьниками нравственной воспитанно-

сти в практической деятельности;  

4) использование игровой деятельности 
в нравственном воспитании младших 

школьников;  
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5) индивидуальный и дифференциро-
ванный подход к нравственному воспита-

нию младших школьников;  

6) содружество учителя и семьи в нрав-
ственном воспитании младших школьни-

ков [1]. 

В недавнем прошлом в воспитательной 
работе доминировал подход, ориентиро-

вавший педагога на словесные формы пе-

редачи нравственных ценностей. Поэтому 
преобладали длительные монологи в соче-

тании с отдельными мероприятиями. Не 

хватало индивидуального подхода, опоры 
на жизненный опыт ребенка, учета его 

личных особенностей.  

Педагогический смысл работы по нрав-
ственному становлению личности младше-

го школьника состоит в том, чтобы помо-

гать ему продвигаться от элементарных 
навыков поведения к более высокому 

уровню, где требуется самостоятельность 

принятия решения и нравственный выбор.  
В нравственном воспитании младших 

школьников весьма актуальным является 

формирование гуманных отношений меж-
ду детьми, воспитание у них действенных 

нравственных чувств. 

В этом плане в школе с детьми прово-
дится немало различных мероприятий: бе-

седы на этические темы, чтение художест-

венной литературы, обсуждение положи-
тельных и отрицательных поступков детей. 

Однако, чтобы вся эта система воспита-

тельных мероприятий была эффективной, 
необходимо, чтобы каждое воздействие пе-

дагога имело силу формирующего. 

Для того чтобы помочь детям разо-
браться в сути нравственных понятий, 

сформировать у них установки на нравст-

венно-устойчивое поведение, необходимо 
проводить часы общения. В процессе нрав-

ственного просвещения при проведении 

часов общения акцентируется внимание на 
эмоциональном стимулировании. Для 

пробуждения интереса детей к вопросам 

нравственного воспитания, активизации их 
чувств, помимо проблемно-поисковых, ис-

пользуются игровые, соревновательные и 

эмоционально-образные стимулы (класси-
фикация М.Г. Яновской) [3]. Каждый час 

общения может быть представлен техноло-
гической цепочкой, состоящей из следую-

щих звеньев: включение детей в авторский 

сказочный сюжет; работа над понятиями    
в виде словарных игр и упражнений; ре-

шение этических ситуаций; просмотр и 

обсуждение фрагментов мультфильмов и 
видеофильмов; этические игры; песенный 

тренинг по нравственной тематике; реф-

лексия.  
Особо привлекательными для детей яв-

ляются этические игры. Известно, что игра 

как эмоциональный стимул имеет неоце-
нимое значение в нравственном воспита-

нии младших школьников. Она обогащает 

воспитательный процесс, повышает актив-
ность учащихся, побуждает их к соверше-

нию моральных поступков. Участвуя в эти-

ческой игре, ребенок интенсивнее овладе-
вает правилами и нормами поведения         

в обществе, приобретает умения и навыки 

позитивных взаимоотношений с людьми, 
совершенствует свои моральные качества. 

Цель этических игр состоит в том, чтобы 

углубить понятия детей о нравственных 
качествах («Какое качество загадано», 

«Любимое качество», «Волшебницы»), раз-

вивать способность к сопереживанию, 
формировать установки доброго отноше-

ния к окружающим людям («Скажи ослику 

Иа добрые слова», «Волшебный фона-
рик»), учить быть в мире с собой и други-

ми людьми («Ласковое имя», «Мне нравит-

ся в тебе, что…»).  
В комплексе эмоциональных стимулов 

особое место занимает песенный этический 

тренинг. Песни о дружбе, чуткости, добро-
те («Если добрый ты», «Все мы делим по-

полам», «Пропала собака») являются эф-

фективным средством нравственного раз-
вития младших школьников. Вызывая яр-

кие образы, они стимулируют мыслитель-

ную деятельность учащихся, рождают чув-
ственные переживания. Каждая песня – это 

маленькая этическая ситуация, при реше-

нии которой можно задуматься о поступ-
ках окружающих людей, представить себя 

на месте героев музыкального произведе-

ния и, анализируя их поступки, сделать 
свой нравственный выбор. Все эти звенья 
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связаны между собой логическим сюжетом, 
имеют четкую направленность на пози-

тивный результат.  

В процессе нравственного воспитания 
младших школьников рекомендуется ис-

пользовать следующие организационные 

формы: 
− массовые (праздники, утренники, соб-

рания, субботники, тематические недели, 

фестивали, олимпиады, выставки и др.);  
− групповые (кружки, классные часы, 

экскурсии, игры-путешествия, КТД, бесе-

ды, упражнения в поступках и др.);  
− индивидуальные (общественные по-

ручения (дежурный, санитар, журналист и 

др.);  
− индивидуальные задания (индивиду-

альная подготовка и выступление на кон-

курсах, викторинах и др.) 
Для более глубокого осознания и ос-

мысления нравственных норм и установок 

дети должны быть включены в обществен-
но-полезную деятельность.  

Применение эмоциональных стимулов 

разного вида – игровых, проблемно-поис-
ковых, эмоционально-образных – обогаща-

ет воспитательный процесс, повышает ак-

тивность учащихся, включает механизмы 
саморазвития и самовоспитания, побужда-

ет их к совершению нравственных поступ-

ков [2]. 

Важным механизмом, обеспечивающим 
успешное вхождение ребенка в школьную 

жизнь, является психологическая готов-

ность, которая включает определенный 
уровень интеллектуального и личностного 

развития ребенка, в том числе и коммуни-

кативные компоненты готовности к 
школьному обучению. 

Необходимым условием формирования 

нравственной сферы ребенка становится 
организация совместной деятельности де-

тей, способствующая развитию общения и 

взаимоотношений детей друг с другом,       
в процессе которых ребенок усваивает со-

циально-исторический опыт, получает 

представления о другом человеке и о са-
мом себе, о своих возможностях и способ-

ностях. 
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Проблема нравственности и духовности 

одна из наиболее ярких проблем сего-

дняшней молодежи. В век рыночных от-
ношений и компьютерных технологий че-

ловек утрачивает возможность частого об-

щения, обмена мыслями и чувствами, но 
необходимо помнить, что человек – это 

существо социальное и нишу недостатка 

общения быстро заполняет виртуальный 
мир [2, с. 23–29].  

Не секрет, что сложившаяся картина 

может привести к утрачиванию духовного 
мира человека, к потере самобытности на-

рода, собственной культуры, связи с пред-

ками. Эта проблема актуальна для всей 
российской молодежи, но на Кавказе она 

стоит очень остро из-за социально-

политической обстановки, неправильного 
восприятия реальности, многочисленных 

сектантских движений, различных религи-

озных конфессий [3, с. 75]. 

 В 90-е годы был нанесен огромный урон 

всем отраслям жизнедеятельности граж-

дан. И о духовно-нравственном воспита-
нии молодежи даже не вспоминали, не до 

этого было. Не зря ведь это поколение на-

зывают «потерянным», с чем я, кстати, не 
согласна. Как и не согласна с нашумевшем 

роликом, который появился в 2009 году –   

в «Год Молодежи». События на Манежной 
площади в Москве заставили всех заду-

маться о том самом забытом духовно-

нравственном воспитании. Основным на-
правлением в воспитательном процессе 

является повышение общей культуры кав-

казской молодежи. Более того: культуру 
нужно поднимать с села. Вследствие того, 

что у горожан есть доступ к качественному 

образованию, интересному и полезному 
досугу, молодежь города находится в 

меньшей группе риска. Поднимать надо не 

лозунгами (в лучших традициях советских 
времен), а реально: строить культурные и 

спортивные объекты, оборудовать образо-

вательные учреждения современными 

средствами обучения. 
Возрождение культуры необходимо на-

чинать с возрождения обычаев и традиций 

кавказцев, которые несут в себе колоссаль-
ный заряд духовно-нравственного воспи-

тания личности. Нужно отметить, что за 

последние 20 лет многое из традиционной 
системы преемственности поколений и 

морально-нравственного воспитания мо-

лодежи утрачивается. Духовные ценности 
в глазах большинства молодых людей ус-

тупают место материальным. Все это при-

водит, к сожалению, к обезличиванию на-
рода и падению нравственности. Нельзя 

обвинять только молодежь в том, что такое 

происходит. Уж больно много сил и време-
ни в последние годы люди тратили на по-

иски хлеба насущного [5, с. 104]. 

Сегодня уже ясно, что нужен новый 

подход в решении проблем воспитания 

молодежи на Кавказе. Хотя, все новое – это 

хорошо забытое старое. Я не фанат совет-
ской эпохи, но в то время каждый фильм 

на телевидении, каждая театральная по-

становка или концертная программа несли 
в себе воспитательный заряд. А посмотри-

те, что сегодня у нас творится. Взять хотя 

бы ту же эстраду: «Я буду джага-джага…» 
или «У меня самая лучшая …опа». Таким 

примитивным и безнравственным песням 

и их исполнителям не должно быть места 
на эстраде. А вообще, мой совет: откажи-

тесь полностью от телевизора (подарите 

его злому соседу, средний человек прово-
дит 8-10 лет жизни за телевизором).  

Роль и значение бессмертных патриоти-

ческих песен Пахмутовой, Дунаевского и 
Рождественского возрастает по мере вре-

менного удаления от исторических собы-

тий. Они позволяют создать атмосферу тех 
лет, передать чувства, переживания и ра-

ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
МОЛОДЕЖИ КАВКАЗА ПОСРЕДСТВОМ  

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПЕСЕН 
 

Л.А. Пахомова 
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дость участников событий, акцентировать 
внимание на историческом значении со-

бытий тех лет. Их пели и поют миллионы 

людей. Став важным средством сплочения 
народных масс, поднявшихся на священ-

ную освободительную борьбу, они стали 

гневным протестом против фашизма и уг-
нетения, вызовом политики геноцида и 

порабощения. Все громче звучат они по 

всей стране, наполняя сердца людей чувст-
вом беззаветной любви к родине, мужест-

вом и бесстрашием, верой в победу, в осво-

бождение народа от горя и страданий. Эти 
песни не потеряли своего значения и сего-

дня. Их поют сыновья, внуки и правнуки 

тех, кто ценой огромных жертв и испыта-
ний добился освобождения родины, вывел 

ее на дорогу к новой жизни. Эти песни и 

сегодня служат важным средством сплоче-
ния народов, распространения в стране 

духа единства, любви к Матери-Родине, 

беззаветного служения идеалам мира, де-
мократии и прогресса. 

Личный двадцатилетний опыт работы 

показал, что именно патриотические песни 
в многонациональных коллективах дают 

наиболее высокий уровень установления 

коммуникабельности, формирования пси-
хологического климата и установления 

психологического комфорта.  

В целях сплочения студенческих групп 
первого курса и формирования психоло-

гического микроклимата,  мною применя-

ется система разучивания и исполнения 
военных песен, известных песен из кино-

фильмов в домах престарелых, домах ре-

бенка, детских домах. Перед началом разу-
чивания песни ребята вспоминают о своих 

предках, об их ратном подвиге. В ходе бе-

седы ребята не только вспоминают о своих 
дедах и прадедах, но и находят акценты, 

которые позволяют им гордиться своими 

предками. Все вышеперечисленное создает 
необходимую атмосферу для прочувство-

вания песни, личностную мотивацию для 

ее исполнения, затрагивает самые глубины 
души.  

Для развития межкультурного диалога, 

формирования толерантности и противо-
действия этническому и религиозному экс-

тремизму в молодежной среде на Северном 
Кавказе данная методика пусть в малых 

группах, но позволяет сплотить коллектив, 

воспринимать человека по его качествам 
характера, без учета национальной при-

надлежности [6, с. 119]. Последнее создает 

базу для дальнейшего взаимопроникнове-
ния национальных культур, укрепления 

общероссийской идентичности народов 

Юга России. На мой взгляд, именно такой 
подход позволит создать консолидирован-

ное современное общество, характеризую-

щееся толерантностью и человеколюбием.  
Чтобы восстановить безопасность на Се-

верном Кавказе, нужно в первую очередь 

воспитывать молодежь. На первый взгляд, 
воспитательные методы, используемые в 

нашем учебном заведении кажутся спор-

ными. Однако определенная логика здесь 
все же есть. В частности, такой подход по-

может в дальнейшем молодым специали-

стам Северного Кавказа воспринимать Рос-
сию как свою страну, а не как что-то чужое, 

«заграничное». Молодежь, стремящаяся 

себя выразить, добиться каких-то результа-
тов на профессиональном поприще, будет 

социализирована, и другие российские ре-

гионы будут для нее ближе и понятнее, что 
снимет возможную враждебность. 
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В процессе воспитания личности ис-

ключительно важное значение имеет фор-
мирование ее нравственности. Нравствен-

ное воспитание в XXI в. должно стать делом 

особой важности и даже государственной и 
мировой политики, поскольку соблюдение 

моральных норм и принципов, вырабо-

танных человечеством за несколько по-
следних тысячелетий, может стать необхо-

димым и даже первоочередным условием 

выживания всего человеческого сообщества 
в условиях нарастания глобальных про-

блем, в том числе экологических, использо-

вания ядерного оружия, распространения 
терроризма и наркотиков. Значимым эле-

ментом нравственного воспитания лично-

сти является ее нравственное просвещение. 
Еще великий немецкий поэт Ф. Шиллер 

утверждал, что «…просвещенный разум 

облагораживает нравственные чувства: го-
лова должна воспитывать сердце» [1, с. 99]. 

Воспитание – это целенаправленный 

процесс подготовки молодого поколения к 
самостоятельной жизни, знания – необхо-

димое условие этой подготовки. Соответст-

венно, нравственное просвещение является 
неотъемлемой составляющей нравственно-

го воспитания. Формирование нравствен-

ного поведения невозможно без создания 
представления о том, что такое нравствен-

ность, каковы ее нормы, правила, принци-

пы, каковы составляющие элементы нрав-
ственного поведения, возможные его моти-

вы и последствия. Изучение и осознание 

воспитанниками норм и правил нравст-
венного поведения – важный этап процесса 

воспитания. Без этих знаний, их понима-

ния и принятия нравственное воспитание 
и формирование нравственного поведения 

как его результат не могут быть успешны-

ми. Важным условием формирования 
нравственного поведения личности явля-

ется превращение знаний в «убеждения – 

твердые, основанные на определенных 
принципах и мировоззрении взгляды, ко-

торые служат руководством в жизни»        

[2, с. 20]. 
«Нравственное воспитание – это целе-

направленное и систематическое воздейст-

вие на сознание, чувства и поведение вос-
питанников с целью формирования у них 

нравственных качеств, соответствующих 

требованиям общественной морали. Ос-
новные задачи нравственного воспитания: 

1) формирование нравственного сознания; 

2) воспитание и развитие нравственных 
чувств; 3) выработка умений и привычек 

нравственного поведения» [2, с. 163].         

Ни одна из них не может быть решена без 
нравственного просвещения, которое при-

звано решать следующие важные задачи: 

 давать широкое представление о цен-
ностях, категориях, идеалах, нормах, и 

правилах морали, а также знания о долж-

ном поведении; 
 знакомить с нравственными требова-

ниями общества, обосновывать их право-

мерность и разумность; 
 корректировать знания в области мо-

рали, полученные человеком из различных 

источников; 
 формировать у человека сознание свя-

зи с обществом и необходимости согласо-

вывать свое поведение с интересами обще-
ства; 

 влиять на формирование нравствен-

ных представлений, понятий, взглядов, су-
ждений, оценок, самооценок и на этой ос-

нове на формирование нравственных убе-

ждений; 
 содействовать осмыслению и обога-

щению собственного нравственного опыта 

подрастающего поколения; 

НРАВСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  
КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
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 способствовать нравственному воспи-
танию и самовоспитанию, развитию и са-

моразвитию, социализации личности; 

 помогать с выбором нравственных 
ориентиров, которым человек должен 

стремиться следовать; 

 положительно влиять на отдельные 
поступки человека и всю его жизнедея-

тельность в целом.  

Нравственное просвещение можно осу-
ществлять на исторических и литератур-

ных примерах, а также на современных об-

разцах – подробных жизнеописаниях или 
отдельных биографических фактах. В це-

лом положительные образцы и примеры 

поведения других людей имеют большое 
воспитательное значение. «Сущность по-

ложительного примера как метода воспи-

тания состоит в использовании лучших 
образцов поведения и деятельности других 

людей для возбуждения у учащихся стрем-

ления (потребности) к активной работе 
над собой, к развитию и совершенствова-

нию своих личных свойств и качеств и пре-

одолению имеющихся недостатков»          
[4, с. 310]. Правильно подобранные, в том 

числе с учетом возрастных особенностей, 

примеры оказывают сильнейшее влияние 
на формирование и развитие моральных 

чувств детей. Наблюдая и анализируя об-

разцы внимания, заботы, долга, доброты, 
совестливого отношения к делам и людям, 

патриотизма, мужества, трудолюбия, куль-

туры отношений между людьми, учащиеся 
отчетливее осмысливают сущность и со-

держание этих качеств. Тем самым метод 

положительного примера выполняет свое-
образную роль убеждения и служит важ-

ным средством формирования у учащихся 

духовных потребностей, моральных уста-
новок, мотивов нравственного поведения. 

Желательно и даже необходимо на каж-

дом уроке литературы и истории вести 
нравственное просвещение подрастающего 

поколения, в том числе через обращение 

пристального внимания учащихся на 
нравственное содержание поступков, их 

мотивов и последствий того или иного ли-

тературного персонажа либо историческо-
го деятеля соответственно, на проблему 

нравственного выбора и его осуществление 
этими людьми. После проведенного анали-

за допустимо предоставить учащимся воз-

можность высказать свое решение данной 
нравственной задачи и аргументировать 

его. Эта систематическая работа крайне 

важна многими своими результатами,         
в том числе и тем, что подобное ежеуроч-

ное изложение материала показывает уча-

щимся: во все времена, всем и всегда при-
ходится выбирать, каждое решение, неза-

висимо от сферы, в которой оно принима-

ется, является еще и нравственным выбо-
ром человека. Специфика нравственности 

именно в том и заключается, что нет спе-

циальной нравственной деятельности,        
а нравственность пронизывает все сферы 

жизнедеятельности человека, нравствен-

ный аспект включается в любую другую 
деятельность: педагогическую, трудовую, 

руководящую, научную, художественную, 

эстетическую, политическую и т. д. Без 
осознания и принятия этого постулата не-

возможно нравственное поведение лично-

сти, ведь моральные правила и нормы, ре-
гулирующие отношения человека с окру-

жающим миром и его поведение в общест-

ве, не опираются на силу правового и ад-
министративного принуждения, человек 

добровольно руководствуется ими. А что-

бы сделать выбор в пользу нравственности, 
необходимо, в числе прочего, изучить и 

понять сами моральные принципы, нормы, 

правила, знакомство учащихся с которыми 
может и должно осуществляться на уроках 

гуманитарного цикла. 

При недостатке времени на уроке для 
монологов и/или бесед о личном нравст-

венном выборе учащегося в рассматривае-

мой исторической ситуации или литера-
турном сюжете (а обычно времени дейст-

вительно не хватает для такой деятельно-

сти), можно дать домашнее задание в фор-
ме эссе, мини-сочинения или в свободной 

форме на тему «Я выбираю …». Учитывая 

большую загруженность учащихся, в том 
числе и домашними заданиями, представ-

ляется возможным работу по нравственно-

му просвещению подрастающего поколе-
ния проводить и во внеурочное время, 
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осуществлять ее во время проведения 
классных часов и разного рода внеурочных 

мероприятий: лекций, бесед, диспутов, 

дискуссий, литературных, литературно-
музыкальных и тематических вечеров, 

круглых столов, читательских конферен-

ций, «суда» над литературными персона-
жами и историческими деятелями. По-

следняя форма, как показывает практика, 

вызывает у учащихся большой интерес и 
повышенную активность, особый эмоцио-

нальный настрой, что в совокупности спо-

собствует нравственному просвещению 
молодежи, прежде всего через актуализа-

цию для нее вопросов морали. 

Важным средством нравственного про-
свещения учащихся является слово. Ог-

ромное влияние слова учителя на ребенка 

проверено многолетней педагогической 
деятельностью и раскрыто в теоретических 

трудах известного отечественного педагога 

В.А. Сухомлинского. «Слово учителя – ни-
чем не заменимый инструмент воздействия 

на душу воспитанника. Искусство воспи-

тания включает прежде всего искусство го-
ворить, обращаться к человеческому серд-

цу», – писал он [3, с. 34]. Поэтому и сегодня 

– в компьютерный век – не стоит забывать 
о воздействующей силе искусства слова.     

В связи с этим беседа, лекция и другие 

«разговорные» формы просвещения по-
прежнему сохраняют свою актуальность. 

Беседу надо начинать с обоснования те-

мы. Краткое введение должно подготовить 
учащихся к предстоящему обсуждению как 

важному для каждого из них, причем важ-

ному прежде всего «здесь и сейчас», а не 
только «когда-нибудь и где-нибудь». Учи-

тель должен задать тон беседе, дать от-

правное начало и материал для обсужде-
ния, а затем ставить вопросы так, чтобы 

учащиеся могли высказывать свои мнения, 

аргументировать личную позицию, фор-
мулировать собственные выводы. В основу 

беседы должны быть положены факты, 

раскрывающие нравственное содержание 
тех или иных сторон общественной жизни. 

Такими фактами, положительными или же 

отрицательными, могут выступать кон-
кретные решения и поступки определен-

ной личности, моральное правило, литера-

турный образ, спланированный педагоги-
ческий образец. Важно, чтобы эти факты 

«провоцировали» учащихся на размышле-

ния, пробуждали их эмоциональную и ин-
теллектуальную активность, помогали им 

распознавать нравственную составляющую 

обсуждаемого материала и тем самым спо-
собствовали их нравственному просвеще-

нию и воспитанию. В завершении беседы 

необходимо заключительное слово учите-
ля, который подытоживает все высказыва-

ния, дает им оценку с точки зрения суще-

ствующих моральных норм и формулиру-
ет решение с нравственной позиции. При 

этом учитель должен все время следить за 

тем, чтобы беседа не превратилась в его 
монолог, не стала набором «пустых» фраз 

и отговорок, а также набивших оскомину 

сентенций. 
Итак, поскольку соблюдение моральных 

норм и правил основано не на принужде-

нии, а главным образом на сознательности 
самой личности, на понимании ею этих 

норм и правил и необходимости их вы-

полнения, то важнейшим элементом нрав-
ственного воспитания является нравствен-

ное просвещение подрастающего поколе-

ния. Нравственное развитие человека не-
возможно без изучения им основных кате-

горий морали, ее правил, норм и особен-

ностей, формирования моральной созна-
тельности личности. 
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Исследование проблем воспитания ду-

ховности личности возможно лишь в смы-
словом пространстве культуры, в первую 

очередь, национальной.  

В философско-педагогической литера-
туре духовное начало человека связывают с 

ценностно-смысловым и творческим ха-

рактером его жизнедеятельности, с вклю-
ченностью человека в мир культуры. 

Человеческая культура многогранна. 

Это и комплекс знаний о мире; система 
ценностей и норм, организующих челове-

ческое бытие; совокупность знаковых сис-

тем и общезначимых смыслов; результат и 
процесс творчества, творческое самовыра-

жение человека. Под культурой понимают 

сумму духовных достижений человечества; 
совокупность материальных и духовных 

ценностей. Культуру рассматривают как 

память человечества, способ жизнедея-
тельности сообщества и личности в нем. 

Культура есть внутренний мир человека, 

его субъективные способности, делающие 
возможным творение человеком «искусст-

венной» среды своего бытия и развития. 

Наконец, культура является системой хра-
нения и передачи социального опыта, 

унаследованного от предыдущих поколе-

ний. Определений культуры более двухсот 
пятидесяти, что свидетельствует о реаль-

ной сложности этого явления и его вхож-

дении в многочисленные социальные кон-
тексты.  

Мы будем понимать культуру как цен-

ностно-смысловую сферу человека и обще-
ства. Именно культура характеризуется 

способностью продуцировать, сохранять, 

обогащать и транслировать духовные и ма-
териальные ценности различных типов и 

форм из поколения в поколение. С целью 

выполнения этих задач возникали различ-
ные формы и способы духовной деятель-

ности человека, которые постепенно при-

обрели самостоятельный статус как инсти-
туты культуры. К ним относятся: нравст-

венность, религия, искусство, наука, фило-

софия, политика, миф, мировоззрение, об-
разование, воспитание и т. д. Сложное 

взаимодействие этих институтов и образу-

ет целостную ткань культуры. Собственно 
культура делает возможным сохранение и 

передачу ценностей от поколения к поко-

лению, от народа к народу, от общества к 
личности 8, с. 26. 

Духовные ценности вырабатываются 

каждым человеком самостоятельно, а не 
усваиваются в готовом виде из книг или 

чужого опыта. Одним из основополагаю-

щих признаков культурного человека яв-
ляется его способность к культурной иден-

тификации, т. е. к осознанию своей при-

надлежности к определенной культуре, 
интериоризации еѐ ценностей (присвое-

нию, принятию их как своих), выбору и 

осуществлению культуросообразного об-
раза жизни.  

В России, впрочем, как и в любой другой 

стране, личность не мыслит себя вне на-
ции. Л.П. Буева подчеркивает, что именно 

личность человека «является сердцевиной 

культуры, еѐ «живым агентом», творцом-
созидателем, хранителем, посредником и 

потребителем культуры» 4, с. 16. Человек 

есть творец и лишь в силу этого обстоя-
тельства – творение культуры. Справедли-

во будет сказать, что и культура творит че-

ловека.  
Каждой национальной культурой, 

как и мировой в целом, выработан идеаль-

ный образ человека – целостная человече-
ская личность. Определяющее в духовных 

началах нации принадлежит, прежде всего, 

личности, через которую и раскрывается 
национальная культура. Чем выше духов-

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
В ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОЙ 
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ное чувство национального, чем глубже 
осознание внутренней сущности и истори-

ческой роли своего народа, тем ярче лич-

ность человека, поскольку нация – это в 
первую очередь духовная общность. На-

циональная общность (всеобщность) воз-

никает не столько из внешних факторов 
(экономика, хозяйство, политика и др.), но 

главным образом из духовно – ценностных 

отношений между людьми. Известный 
российский философ В.М. Межуев опреде-

ляет нацию как связующее звено между 

племенным и этническим разделением 
людей в их наднациональном объедине-

нии в общемировом пространстве. Она 

возникает в зазоре между локальным и 
универсальным, особенным и всеобщим, 

являя собой синтез, сочетание того и дру-

гого [14, с. 40–41]. 
Приоритетной целью отечественного 

образования всегда было развитие духов-

но-ценностной сферы личности. Традиции 
подлинного воспитания в России, незави-

симо от форм его осуществления, уходят 

корнями в историко-культурный, духов-
ный опыт народа. Именно духовные цен-

ности возносят сознание человека к на-

дындивидуальным смыслам и погружают 
его во всеобщий исторически развиваю-

щийся дух народа, выраженный в нравст-

венности и религии, праве и государстве, 
философии и науке, искусстве и мифоло-

гии.  

Чтобы объединить в себе многообразие 
смыслов и значений, ассоциирующихся с 

проблемой национального своеобразия, в 

30-е годы ХХ столетия был введен в науч-
ных оборот специальный термин «мента-

литет» («ментальность»). Менталитет – это 

общая духовная настроенность, относи-
тельно целостная совокупность мыслей, 

верований, навыков духа, которая создает 

картину мира и скрепляет единство куль-
турной традиции и какого-либо сообщест-

ва 13, с. 271. 

По мнению И.К. Пантина, менталитет – 
это своеобразная память народа о про-

шлом, исторический опыт, психологиче-

ская детерминанта поведения миллионов 
людей. Определение менталитета, данное 

И.В. Кондаковым, обобщает изложенные 
выше суждения и совпадает с нашим по-

ниманием этого термина. Менталитет - это 

глубинные структуры культуры, историче-
ски и социально укорененные в сознании и 

поведении многих поколений людей, 

представляющие наиболее общее содер-
жание, объединяющее в себе различные 

исторические эпохи в развитии нацио-

нальной культуры 12, 41. 
Как правило, черты определяющие мен-

тальность национальной культуры отли-

чаются большой стабильностью и не изме-
няются столетиями. Даже претерпевая оп-

ределенные трансформации в ходе исто-

рии, такой менталитет все же остается в 
основе своей постоянным, что позволяет 

идентифицировать культуру на всем еѐ 

историческом пути – от зарождения до 
расцвета или гибели. Так, например, на-

циональное своеобразие русской культуры 

узнаваемо и на стадии Крещения Руси, и в 
период татаро-монгольского ига, и в цар-

ствование Ивана Грозного, и во времена 

петровских реформ, и в «серебряный век», 
и при советской власти, и на современном 

этапе развития России.  

Русская культура на протяжении мно-
гих веков своей новой и новейшей истории 

строилась как бинарная система и сознава-

ла себя в антитезах и оппозициях. Можно 
представить структуру менталитета рус-

ской культуры в виде эллипса с двумя раз-

но заряженными центрами, между кото-
рыми развертывается постоянная борьба-

сотрудничество, сочетающая притяжение 

и отталкивание смысловых полюсов. Дан-
ная идея эллипса принадлежит видному 

русскому философу XX века Г.П. Федотову. 

Подобная стабильная противоречивость 
русской культуры, порождающая с одной 

стороны, повышенный динамизм еѐ само-

развития, с другой, - периодически обост-
ряющуюся конфликтность, внутренне 

присущую самой цивилизации, составляет 

еѐ органическое своеобразие, типологиче-
скую особенность и называется бинарно-

стью. Бинарная структура национальной 

русской культуры определяется целым ря-
дом факторов. Анализ работ выдающихся 
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русских и российских ученых (В.О. Клю-
чевского, Н.А. Бердяева, Г.П. Федотова, 

С.Л. Франка, И.А. Ильина, Н.О. Лосского, 

И.В. Кондакова, В.М. Межуева и других) 
позволил выделить следующие основные 

факторы, предопределившие своеобразие 

русской культуры. 
Первый фактор – природный (ланд-

шафтный). Великий русский историк     

В.О. Ключевский начинает свой «Курс рус-
ской истории» с анализа русской природы 

и еѐ влияния на историю и культуру наро-

да. Именно здесь закладываются начала 
национального менталитета. Русская рав-

нина, реки и междуречье, лес и степь, ов-

раги и холмы – все это формировало не 
только тип преимущественной хозяйст-

венной деятельности, характер государст-

венности и взаимоотношения с соседними 
народами, но также и мировоззрение рус-

ского народа, его фольклорные образы, 

народную философию 11, с. 83–84. 
Н.А. Бердяев, вслед за В.О. Ключевским, 

связывал неповторимость национального 

характера с огромными российскими про-
сторами, утверждая, что «пейзаж» русской 

души соответствует «пейзажу» русской 

земли с еѐ широтой, безграничностью и 
устремленностью в бесконечность. «В душе 

русского народа, отмечал Н.А. Бердяев, - 

остался сильный природный элемент, свя-
занный с необъятностью русской земли, с 

безграничностью русской равнины»          

3, с. 48. В том же русле рассуждает          
Г.П. Федотов. Бескрайность, безгранич-

ность пространства, легкость передвиже-

ния воспитывали в русском человеке «лю-
бовь к воле, в смысле отсутствия внутрен-

ней дисциплины и самоограничения; не-

способность удовлетворяться законченны-
ми формулами, метафизическую тоску по 

бесконечному» 18, 39. 

Второй фактор – геополитический. Как 
известно, Россия находится на стыке двух 

великих цивилизаций, образно называе-

мых Востоком и Западом. Подобное погра-
ничное положение России и русской куль-

туры, вызванные этим внутренние проти-

воречия национального характера, не-
предсказуемость социокультурной исто-

рии явились источником возникновения 
двух направлений. Одно из них – культур-

но-самобытное, сосредоточило свое основ-

ное внимание на понимании и объяснении 
черт и представлений, составляющих ис-

ключительно национальную специфику 

русской культуры, применительно к исто-
рии русской общественной мысли, психи-

ческому складу русского этноса, нацио-

нальному самосознанию русского народа и 
т.д. Эта специфика получила в разное ис-

торическое время сходные наименования: 

«русская мысль» (А.С. Хомяков), «русский 
народный дух» (В.С. Соловьев), «русская 

идея» (Н.А. Бердяев), «русское мировоз-

зрение» (С.Л. Франк) и т.п. Другое направ-
ление в развитии русской культуры – ра-

дикально-модернизаторское, «западниче-

ское» по своим идеям и идеалам, было на-
правлено вширь, за пределы еѐ нацио-

нального своеобразия. 

Характеризуя противоречивость рус-
ской культуры, Н.А. Бердяев называл Рос-

сию «Востоко-Западом» утверждая, что в 

ней сталкиваются и приходят во взаимо-
действие два потока мировой истории. Г.В. 

Плеханов в своей работе «История русской 

общественной мысли» отмечал в русской 
культуре и истории два противоположно 

направленных процесса, «разбегающихся» 

в разные стороны – на Запад (европеизиро-
ванная дворянская культура) и на Восток 

(традиционная культура русского кресть-

янства) 15, с. 118. 
Таким образом, в русской национальной 

культуре наблюдается постоянное «балан-

сирование» центростремительных (ориен-
тированных на сохранение национального 

своеобразия) и центробежных (направлен-

ных на размывание национальной специ-
фики и выход за пределы подобной опре-

деленности) факторов культурно-исто-

рического развития России. «Вся история 
России, – писал И.А. Ильин, есть борьба 

между центростремительным, созидаю-

щим тяготением и центробежным, разла-
гающим» 7, с. 245. Подобную специфику 

русской национальной культуры отмечали 

и другие исследователи.   
Третьим фактором, сыгравшим огром-



Научный потенциал,  201 1 № 2 (3)  
 

45 

 

ную роль в становлении духовного склада 
русского народа и его культуры, стала хри-

стианизация Руси (988 г.). «Основным со-

бытием, определившим на заре истории 
судьбу русского народа и, более того, соз-

давшим самое национальное единство Ру-

си из хаоса варварских племѐн восточной 
Европы – было принятие христианства из 

Византии. В этом событии лежит ключ к 

пониманию и родства, и глубокого отли-
чия России от Запада», – так мыслил мен-

талитет русской национальной культуры 

известный философ прошлого Г.П. Федо-
тов 18, с. 41. 

Подобной точки зрения придержива-

лись многие русские религиозные фило-
софы. Современные ученые – Е.П. Бело-

зерцев, И.Ф. Гончаров, И.В. Кондаков,   

И.К. Пантин, В.Ю. Троицкий и другие – 
также считают, что русская культура стоит 

на православии. Православие ещѐ в боль-

шей степени укрепило русскую менталь-
ность, четко определило еѐ границы, при-

дало ей ярко выраженную смысловую и 

ценностную ориентацию. В трудах фило-
софов и других отечественных ученых – 

А.С. Хомякова, В.С. Соловьева, Л.Н. Толсто-

го, Ф.М. Достоевского, Н.А. Бердяева,     
И.А. Ильина, Г.П. Федотова, С.Л. Франка – 

в качестве важнейших ценностных доми-

нант русской национальной личности вы-
двигаются: духовность, соборность, все-

мирная отзывчивость, стремление к выс-

шим формам опыта, полярность души в их 
исторической изменчивости и подвижно-

сти. 

В православии человек подобен Богу, он 
есть «малый бог». В понятии «богоподобие 

личности» христианство обосновало не-

преходящую ценность и уникальность ка-
ждой человеческой души. Оно утвердило 

«инаковость» личностного бытия по отно-

шению к бытию природному. Однако лич-
ность как начало свободное и автономное 

может выражать себя только через свою 

природу, а потому в своих проявлениях 
обусловлена законами общечеловеческой 

жизни. В христианской антропологии ду-

ховность предполагает признание безус-
ловной ценности всякой человеческой 

личности, ее свободу и ответственность за 
свой нравственный выбор.  

Другой важнейшей особенностью ду-

ховности обосновывается «соборность» как 
особый род человеческой общности: «со-

вершенного осуществления своей индиви-

дуальности личность может достигнуть не 
иначе, как на основе любви к Богу и ко 

всем другим личностям, на основе едино-

душного стремления всех существ к дости-
жению полноты жизни путем соборного 

творчества» 13, с. 44. Современные фило-

софы утверждают, что категория соборно-
сти, выработанная русской мыслью, кон-

статирует «существующую в культуре с 

древнейших времен первичность Мы»      
1, с. 62. На разных этапах исторического 

развития России соборность ассоциирова-

лась с такими понятиями, как «коммюно-
тарность» (Н.А. Бердяев), общинность, 

братство, солидарность.  

Русская культура – это не то, что разде-
ляет людей в пространстве и во времени, 

но, прежде всего то, что объединяет их в 

общеисторическом и в общепланетарном 
масштабе. «Русская культура следует 

принципу общения и диалога, универ-

сальной межчеловеческой коммуникации 
нации, противостоящей любой форме обо-

собления и изоляции. По своей культуре 

Россия – открытая страна. Ф.М. Достоев-
ский называл это качество «всемирной от-

зывчивостью» как способностью русского 

человека быть со всеми и перевоплощаться 
во всех 6, с. 48. Отличительной чертой 

русского человека всегда являлось уваже-

ние чужой веры, признание своего братст-
ва и единства с другими народами, культу-

рами, иными образами бытия и сохране-

ние при этом своей индивидуальности.  
Русский философ И.А. Ильин, исследуя 

всеотзывчивость русской души, пришел к 

выводу, что эта черта сопряжена с такой ее 
особенностью, как «внутреннее самостоя-

ние» 7, с. 46-47. Мир и себя самое она 

принимает как нечто живое и становящее-
ся, единое, однако и множественное, такое, 

что обретает себя лишь в искании и при-

ближении к личному, светлому Абсолюту, 
а для верующих – к Богу. Подобное движе-
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ние русской души к «высшему опыту»  
(В.С. Соловьев), к постижению духовных 

целей человеческого существования, 

стремление к «эсхатологическому выбору» 
(Н.А. Бердяев) является характерным ду-

ховным свойством русского человека, про-

низывающим все его социальное и куль-
турное бытие. 

Выделенные ценностные доминанты 

национальной культуры образуют важ-
нейшую содержательно-смысловую сторо-

ну воспитания духовности личности. Ве-

ликие отечественные педагоги –               
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Н.И. Пиро-

гов, В.В. Зеньковский, С.И. Гессен,           

П.Ф. Каптерев, М.М. Рубинштейн, В.Н. Со-
рока-Росинский, П.П. Блонский и другие – 

в своей научно-практической деятельности 

постоянно обращались к проблемам на-
ционального образования. В контексте со-

временных напряженных споров о насущ-

ных целях и задачах российского образо-
вания актуальны слова русского мыслите-

ля: «России нужна ответственная идея вос-

питания в русском народе национально-
духовного характера» 11, с. 34. 

Развивая идею создания национальной 

школы, наличие которой является призна-
ком всех великих народов, К.Д. Ушинский 

призывал «создавать свою воспитательную 

систему, которая будет развивать благо-
роднейшие черты истинно русского харак-

тера» 17, с. 363. П.П. Блонский предлагал 

строить структуру образовательного про-
цесса в виде расширяющихся концентри-

ческих кругов. Тогда процесс формирова-

ния личности будет проходить поэтапно – 
от осознания себя как члена «племенной 

организации» («как русского») – через по-

следующую идентификацию в качестве 
гражданина русского государства («нацио-

нальная солидарность») – к восприятию 

себя как части всего человечества. Ранее 
А.С. Хомяков говорил о том, что овладение 

общечеловеческим начинается с воспита-

ния в духе народности, которая есть «на-
чало общечеловеческое, облеченное в жи-

вых формах народа… человек, воспитан-

ный в народности, растет и крепнет, ра-
зумно богатится всем богатством человече-

ского мышления, законно расширяет еѐ 
прежние пределы» 9, с. 59. Подобные 

мысли мы находим у С.И. Гессена 5, с. 320, 

М.М. Рубинштейна 16, с. 393, у других из-
вестных педагогов того времени.  

В современной педагогической науке 

прослеживаются аналогичные тенденции. 
Формирование ребенка в смысловом поле 

национальной культуры не исключает не-

обходимости обращения к мировой куль-
туре. Напротив, такое формирование сти-

мулирует стремление к познанию мировой 

культуры, которая не имеет национальных 
и конфессиональных границ и создает 

предпосылки к созданию целостного виде-

ния многообразного мира. Всѐ это придет 
лишь в том случае и тогда, когда ребенок 

приобретет духовно-нравственную устой-

чивость на родной почве, укоренится в 
ней. Только тот, кто знает и любит свою 

родную культуру, будет стремиться знать и 

любить весь мир, культуру, верования и 
языки других народов. Такой точки зрения 

придерживаются известные российские 

педагоги: Е.П. Белозерцев, Е.В. Бондаревская, 
С.З. Гончаров, Н.Д. Никандров, А.Н. Суворо-

ва, Л.В. Сурова, В.Ю. Троицкий и другие. 

Формирование при этом не навязывает те 
или иные национальные культурные цен-

ности, а лишь создает условия для их узна-

вания, осознания и выбора, стимулирует 
этот выбор и последующую внутреннюю 

работу ребенка над своим образом жизни.  

В истории России просматриваются не-
которые характерные черты отечественно-

го образования в свете обозначенной про-

блематики. Профессор Е.П. Белозерцев 
обозначает их как «константы», под кото-

рыми подразумеваются постоянные, прак-

тически неизменные при тех или иных 
преобразованиях черты. Первая и основ-

ная константа, которую выделяет Е.П. Бе-

лозерцев, это духовность – особое внима-
ние человека к сфере абсолютного и веч-

ного. Духовность есть  внутреннее состоя-

ние человека, основа его отношений с Бо-
гом, миром и людьми. Ученый соотносит 

это понятие с двумя другими - «правосла-

вие» и «русская этническая целостность», 
замечая, что только такое триединство по-
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зволяет точно соотнести феномен духовно-
сти с русской историей и современностью. 

Второй константой является открытость, то 

есть способность русской культуры и обра-
зования открываться внешним влияниям, 

духовно обогащаться и преобразовывать 

ценности других народов, сохраняя, при 
этом, свою неповторимость и единствен-

ность. Третья константа, которую выделяет 

Е.П. Белозерцев, традиционность – опора 
на народную культуру, педагогику, психо-

логию, эмпирически сложившийся поря-

док образования человека, постоянное об-
ращение к собственной истории 2, с. 31. 

Таким образом, национальная культура 

является важнейшим фактором воспита-
ния духовности личности, поскольку опре-

деляет содержательные аспекты и логику 

педагогического процесса. Феномен ду-
ховности является той системообразующей 

силой, в которой отражены своеобразие и 

самобытность русского человека. 
Основными ценностными доминантами 

русской национальной культуры, состав-

ляющими содержание духовности как 
личностного качества,  являются: душевная 

глубина, терпеливость, милосердие, само-

пожертвование, совестливость, соборность, 
всеотзывчивость, открытость. 

Воспитание духовности личности по 

своей сути означает педагогическую по-
мощь растущему человеку в процессе его 

самоактуализации в культуре, в том числе, 

в культуре национальной. 
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В «Толковом словаре» С.И. Ожегова 
ценность определяется как «1. Цена, стои-

мость чего-либо. 2. Важность, значение че-

го-либо» [4, с. 713]. 
В педагогических исследованиях накоп-

лен положительный опыт по выявлению 

механизмов воспитания ценностей у уча-
щихся. В исследованиях зарубежных фило-

софов М. Шелера, В. Франка механизм 

воспитания нравственных ценностей осно-
ван на переживании как акте любви и со-

участия. В исследованиях А.В. Киряковой 

представлен обобщенный ценностный ме-
ханизм, включающий стадии «поиск-

оценка-выбор-проекция» [2, с. 187].  

Л.П. Разбегаева при формировании со-
циальных ценностей выделяет три после-

довательных этапа: информативно-

поисковый, оценочный, прогностический 
[5, с. 289]. 

Нравственные ценности воспитываются 

на основе соотнесения субъектного опыта 
учащихся с бытующими в данном социуме 

нравственными образцами поведения. За-

дача учителя – направить процесс воспи-
тания на ценности, адекватные общечело-

веческим, для того, чтобы учащиеся иден-

тифицировали себя с определенной куль-
турой. 

Нравственные ценности, выработанные 

цивилизацией, являются ее регулятивными 
компонентами и находят свое выражение в 

нравственных нормах, значениях, прави-

лах. На первых этапах своего развития ме-
ханизм действия нравственных ценностей 

непонятен для ребенка. Многие из них они 

воспринимают на уровне правил «добро-
зло», «хорошо-плохо», поэтому важнейшая 

задача учителя– не просто дать ребенку 

набор норм, а помочь ему их осмыслить, 
насытить личностными смыслами, при-

нять их как важнейшие жизненные регуля-

тивы. 

Нравственные ценности выражают кон-
кретное понимание целей человеческого 

существования, представления о должном. 

Они реализуются в силу привычки, жела-
ния, в ответ ожидания сообщества. Воспи-

танные нравственные ценности (доброде-

тели) называют душевными качествами 
человека; они составляют основу его харак-

тера и поведения. Основу нравственных 

ценностей составляет отношение к друго-
му как к самому себе. Следует подчерк-

нуть, что для человека, как существа родо-

вого, поддерживать в обществе систему 
нравственных ценностей значит поддер-

живать традицию, социальные и культур-

ные константы бытия. Именно на нравст-
венные ценности человек опирается в по-

исках самоопределения, самосовершенст-

вования. Ориентация на нравственные 
ценности способствует выживанию челове-

ка в кризисных ситуациях, помогает опре-

деляться в постоянно изменяющемся мире. 
Опираясь на исследование В.В. Николи-

ной [3] об этапах становления духовных 

ценностей, можно выделить пять взаимо-
связанных этапов в воспитании нравствен-

ных ценностей у старшеклассников (вос-

приятие, означивание, оценивание, выбор 
ценностей, присвоение). Рассмотрим крат-

ко каждый из этапов. В качестве примеров 

формирования нравственных ценностей 
приводим проблемные вопросы из курса 

русской литературы для старших классов 

средней школы. 
Первый этап – перцепционный, ориен-

тированный на построение перцепцион-

ного образа, в основе которого лежит син-
тез духовно-нравственных ощущений. Ро-

ждающиеся образы выполняют двоякую 

функцию. Направленные вовнутрь объек-
та, они влияют на его личность, и это 

влияние неизмеримо сильнее косвенно 

связанных с реальной, предметной дейст-
вительностью словесных пассажей.         

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТИ 

 

Е.В. Селезнёва 
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Направленные вовне, они регулируют по-
ведение, в частности, продуктивную твор-

ческую деятельность. Данный этап тесно 

связан с эмоциями, переживаниями, уже 
имеющимися ценностями. В системе нрав-

ственных ценностей воплощается весь 

жизненный опыт, вся совокупность его пе-
реживаний, порожденных взаимодействи-

ем с окружающим миром. На этом этапе 

нередко осуществляется разрешение про-
тиворечий между желаемым и должным, 

добродетелью и пороком, приоритетом 

собственного блага и блага других. Для 
воспитания нравственных ценностей на 

этом этапе необходимо первоначально вы-

звать определенные нравственные чувства, 
переживания, позволяющие ориентиро-

ваться на добро. Переживания, связанные с 

нравственными ценностями, носят синте-
тический характер и определяются значи-

мостью для регулирования собственного 

поведения. Переживания – механизм на-
ращивания старшеклассниками душевного 

опыта, заботы о ближнем, доброжелатель-

ности, благодаря чему в дальнейшем про-
исходит присвоение нравственных ценно-

стей. Например: какие чувства и эмоции 

вызывает у вас душевное состояние Татья-
ны Лариной после написания ею письма 

Онегину. 

Второй этап – означивание – связан с 
пониманием и осмыслением образов зна-

ний, способов действия. На этом этапе 

осуществляется соотнесение новых пред-
ставлений, понятий, ценностей с системой 

ранее усвоенного. Процессы превращения 

значений в смыслы и наоборот происходят 
именно через действие означивания и ос-

мысливания, по отношению к которым 

функцию посредника несет «Я – концеп-
ция» человека. Означить смысл нравствен-

ных норм и процессов – это всегда осуще-

ствление концептуализации образа, вклю-
чение его в свой деятельностный арсенал. 

Наделение значимостью осуществляется в 

соответствии с национальной, религиоз-
ной, культурной традициями исходя из 

потребностей, тем самым, явления, процес-

сы становятся элементами культуры. Наде-
ление или не наделение процессов и явле-

ний значимостью происходит на базе 
внутренних предпочтений, на основе ко-

торых в мыслительной деятельности субъ-

екта выделяются те «зоны», которые имеют 
для него личностный смысл, связанный с 

ориентацией на добро, благо, на отноше-

ние к другому как к себе самому, обеспечи-
вающий приоритет блага другого и дру-

гих. Однако следует подчеркнуть, что в 

этом сложном процессе всегда необходим 
«посредник», тот или иной тип медиатора, 

в качестве которого выступают миф, знак, 

слово, символ, учитель, т.е. значимый дру-
гой, который в процессе оценки может 

осуществить поддержку на основе соуча-

стия. 
 Результатом наделения изучаемого 

предмета, процесса, явления значимостью 

являются рефлексивные ответы школьника 
самому себе на вопросы: для чего? Во имя 

чего? Зачем? Почему? Во благо ли? Напри-

мер: Почему Катерина Кабанова несчаст-
лива в доме свекрови? Или: Почему Евге-

ний Онегин не может больше находиться в 

деревне после убийства Ленского?  
Третий этап – оценочный – рассмотре-

ние процессов и явлений в соответствии с 

принятыми в обществе оценками. Под 
оцениванием мы понимаем действия по 

получению оценок. Оценивание основыва-

ется на оценочных умениях. Среди боль-
шой группы оценочных умений, ориенти-

рованных на становление духовных ценно-

стей, выделяют эстетические и духовно-
нравственные оценки. Проявление этого 

рода оценок – результат всего историче-

ского развития цивилизации, так как оцен-
ки произведений искусства, культуры, 

природы, поступков людей передаются 

другому поколению, входя в фонд культу-
ры и определяя развитие цивилизации, 

нации. Если эстетические оценки фикси-

руются в оценочных критериях «прекрас-
но (красиво) – безобразно», «хуже – луч-

ше», то нравственные оценки в сознании 

фиксируются в нормах, требованиях, им-
перативах во имя добра, добродетельного 

участия, ограничивая человека в способах 

действия, выборе решения. Например: 
оцените поступок Наташи Ростовой, когда 
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она приказывает отдать для раненых сол-
дат подводы, предназначенные для вывоза 

имущества Ростовых из Москвы. Или: Оце-

ните поступок Родиона Раскольникова,  
когда он так и не смог прикоснуться            

к деньгам, которые украл у старухи-

процентщицы.   
Нравственные нормы определяют рам-

ки, границы (меру) возможного и допусти-

мого поведения личности в обществе. На-
чальный этап, связанный с нравственным 

оцениванием, школьники заимствуют у 

родителей, учителей, близких людей. Вот 
почему учитель любого школьного пред-

мета, а русского языка и литературы в осо-

бенности, в своей деятельности обращает 
внимание на нравственную оценку раз-

личных поступков школьников, поддержи-

вая их. Воспитание нравственных норм 
всегда связано с наличием нравственных 

ценностей (как должно), с одной стороны, 

и устойчивых повторяющихся постоянных 
оценок, с другой. Нравственные оценки, 

таким образом, являются регуляторами по-

ведения личности, а присвоение в резуль-
тате воспитания выступают в качестве 

нравственных ценностей для каждого че-

ловека. 
Четвертый этап в воспитании нравст-

венных ценностей связан с необходимо-

стью выбора имеющих личностный смысл 
ценностей. Акт выбора сводится к акту 

принятия решений. Для того чтобы со-

вершить акт выбора, школьник должен 
знать возможные альтернативы, оценить 

их и предпочесть одну другой. В нравст-

венном выборе существует альтернатива – 
«добро-зло». Именно на основе выбора 

осуществляется изменение личности. Осу-

ществления нравственного выбора помога-
ет личности «подняться над собой», стать 

лучше во всех отношениях. Выбор ориен-

тирован на внутренние резервы и душев-
ный потенциал старшеклассника. Следует 

подчеркнуть противоречивую сущность 

выбора: она проявляется в том, что каждый 
самоопределяющийся старшеклассник об-

ладает полной свободой выбора, но как 

член конкретного сообщества он ограни-
чен в своем выборе нравственными норма-

ми, правилами, интересами других людей. 
Поэтому на этапе выбора следует, разре-

шая нравственные личностно-

ориентированные ситуации, прогнозиро-
вать последствия собственных поступков, 

принимать множественность подходов при 

решении ситуации, поддерживать старше-
классника в его попытках действовать на 

основе постоянного выбора. Реализация 

этого этапа осуществляется на основе 
включения учащихся в систему отноше-

ний, в которых происходит обмен ценно-

стями в ситуациях выбора, отстаивания 
своих позиций. 

Нравственная составляющая уроков 

словесности позволяет включать стар-
шеклассников на этом этапе в ситуацию 

ценностного противоречия и осуществлять 

нравственный выбор между различными 
противоположными смыслами и значе-

ниями. В этой связи ценностное противо-

речие переживается и осознается лично-
стью как трудность выбора и принятия 

решений, как поступок. Вместе с тем, на 

данном этапе наиболее сложным является 
выбор, связанный с самосовершенствова-

нием личности. На этом этапе, по мнению 

М.М. Бахтина, «важно включать в учебный 
процесс задания на «поступок», задачу на 

внутреннюю работу души и духа, на внут-

ренний выбор по собственной совести. Но 
принятие задач на поступки может совер-

шаться не иначе, как внутри глубинной 

общности, внутри взаимной сопричастно-
сти друг другу» [1, с. 110]. Например: ос-

тавление Москвы Кутузовым – это добро 

или зло для жителей столицы? Или: Образ 
жизни Обломова – это смирение перед 

судьбой или молчаливый протест против 

ценностей общества?  
На заключительном этапе – личностно-

смысловом – происходит присвоение субъ-

ектом личностного духовного смысла, при 
котором духовная ценность становится 

личностной ценностью, регулятором об-

раза жизни – ценностной ориентацией. 
Данный этап призван способствовать 

«вхождению» духовных ценностей в миро-

воззрение личности, обретению человеком 
целостности. 
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Приобретенные нравственные ценности 
проявляются у старшеклассников в кон-

кретной деятельности, поведении. В дея-

тельности личность реализует свое «Я», 
перенося себя в окружающий мир в соот-

ветствии с имеющейся системой нравст-

венных ценностей. На данном этапе акцент 
необходимо делать не только на результа-

тах усвоения, но и на анализе процесса его 

достижения (Как вы этого достигли? Как 
пришли к такому мнению?). Например:    

1. Почему Раскольникову не страшна ка-

торга? Как вы пришли к такому мнению? 
Почему Андрея Штольца нельзя назвать 

вполне счастливым человеком? Как вы 

пришли к такому выводу? Подобные во-
просы позволяют учащимся реализовать 

своѐ «Я» на уроке литературы. 

Специфика присвоенных личностных 
ценностей обусловлена обострением про-

тиворечий между сущим и должным, ко-

торое характеризуется осознанием лично-
стью своего долга, ответственности перед 

обществом, другими людьми, доброволь-

ным принятием решения поступиться 
своими интересами в пользу другого, не 

требуя ничего от него взамен. Подчеркнем, 

что присвоение нравственных ценностей 
старшеклассников, во многом, определяет-

ся общественным мнением в коллективе 

класса, а также требованиями коллектива к 
личности. Центральным (золотым) нравст-

венным правилом является следующее: по-

ступай с другими так, как хотел бы, чтобы 
поступили с тобой. 

Таким образом, выделенные нами взаи-

мосвязанные этапы процесса воспитания 

нравственных ценностей одновременно 
включают деятельность познавательного, 

эмоционального и волевого характера, 

складываются в ситуации, когда личност-
ное усилие, с одной стороны, обращено на 

свою смысловую сферу, на собственное 

«Я», с другой, – на творческие акты пости-
жения мира, принятие ценностей. 

Следовательно, нравственные ценности 

становятся устойчивым ценностным обра-
зованием личности. В них проявляется ор-

ганичное единство ведущих интересов 

личности и общества, поскольку они кон-
центрированно выражают социальные 

функции гуманистического мировоззре-

ния. 
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Все большее значение для тех выпуск-

ников школ, кто выбирает профиль обуче-

ния со специализацией «Педагогика», 
приобретает довузовский этап педагогиче-

ского образования. Не меньшее значение 

этому этапу придают и педагоги школ, и 
родители выпускников. В этой связи рас-

ширяются формы взаимодействия школы 

и педагогического вуза в поисках эффек-
тивных путей отбора абитуриентов на 

профессию педагога. Как показывают на-

учные исследования, решающее значение 
школьного этапа профессионального са-

моопределения старшеклассника заключа-

ется не только в активной мотивации вы-
бора профиля обучения, но и в полноцен-

ном формировании у них, так называемых, 

экстрафункциональных умений, вклю-
чающих в себя базовые и специальные зна-

ния; мировоззренческие установки; нрав-

ственно – ценностные ориентации; комму-
никативные умения и навыки. То есть, все 

те личностные качества, которые в пер-

спективе и определяют ядро профессио-
нальной педагогической деятельности [9].  

Данная проблема актуализируется в 

большей степени в связи с тем, что стар-
ший школьный возраст считается одним из 

самых трудных периодов возрастного раз-

вития. Трудности усугубляются ныне сло-
жившимися социальными условиями жиз-

ни. Взросление современного старшего 

школьника проходит в условиях неста-
бильности в экономической и культурно-

ценностной сферах развития современного 

общества, что ещѐ больше подчѐркивает 
роль школы в формировании нравственно-

ценностных ориентаций старшеклассни-

ков. 
Ещѐ древнегреческий философ Аристо-

тель впервые заговорил об особой практи-

ческой науке «о нравственности», цель ко-
торой научить человека как стать доброде-

тельным. Он впервые создаѐт классифика-

цию добродетелей и пороков. Основными 

добродетелями у Аристотеля служат: му-
жество, умеренность в наслаждениях, муд-

рость, великодушие, кротость, правди-

вость, общительность, любезность, спра-
ведливость, которые мы относим к нравст-

венным ценностям [1]. 

Ценности – это нравственное сознание 
личности, поэтому через призму веков они 

не утратили своей значимости. В ежегод-

ном послании Федеральному собранию 
президент Дмитрий Анатольевич Медве-

дев особо выделил ценности, обществен-

ные идеалы и нравственные принципы, 
которые помогает формировать школа: 

«…Забота о младших и старших, патрио-

тизм, вера в Россию, глубокая привязан-
ность к родному краю, к нашей великой 

культуре. Таковы наши нравственные ори-

ентиры» [7].  
Следует отметить, что формирование 

нравственно-ценностных ориентаций – это 

длительный и сложный процесс, происхо-
дящий под воздействием непосредственно-

го социального  окружения и общих соци-

альных условий. Таким образом, нравст-
венно-ценностные ориентации личности 

представляют собой специфическое соче-

тание общественных ценностей, которые 
человек усваивает из общественного созна-

ния. Современному старшему школьнику 

достаточно сложно выбирать «материал» 
для построения собственной ценностной 

основы. Он порой оказывается одиноким в 

своѐм жизненном пространстве и практи-
чески без помощи общества вырабатывает 

свою собственную жизненную концепцию, 

зачастую не совпадающую с представле-
ниями социума. Поэтому следует ещѐ раз 

отметить возрастающую роль школы в 

формировании нравственно-ценностных 
ориентаций у старших школьников, воз-

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПЕРИОД  

ДОВУЗОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Г.Н. Скударёва 
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растной период которых ещѐ и сопряжѐн с 
трудностями выбора профессии, с профес-

сиональным самоопределением. 

В этой связи требуется кардинальное 
обновление содержания образования, объ-

ективно обусловленные изменения целе-

вых ориентиров, ориентация на новые 
нравственные приоритеты, на тот массив 

гуманитарных и психолого-педагогических 

знаний, в котором глубоко и всесторонне 
раскрываются вопросы межличностного 

общения, культурологии, нравственного и 

духовного возрождения личности и обще-
ства. Особенно важно отметить, что приве-

денные выше оценки и выводы относятся к 

числу тех социально-педагогических фак-
торов, без которых не только затруднен, но 

и, скорее, невозможен довузовский период 

становления будущего учителя. Необхо-
димо подчеркнуть, что этот начальный 

этап профессиональной подготовки буду-

щего педагога требует синхронной кор-
ректировки содержания базового среднего 

образования, структуры, форм и условий 

формирования профессиональной на-
правленности личности. 

Педагогический класс, представляющий 

форму организации целостного образова-
тельного процесса, и являет собой, как раз, 

относительно локализованную организа-

ционную форму целевой интенсивной 
ориентации школьников на профессию 

учителя в период довузовского педагогиче-

ского образования. Наряду с традицион-
ным опытом функционирования педаго-

гических классов, основной целью созда-

ния которых является ориентация на само-
определение, становится актуальным рас-

сматривать ориентацию на нравственные 

ценности в качестве ведущего направления 
учебно-педагогической деятельности уча-

щихся педкласса, как системообразующую 

цель в сочетании с ориентацией на про-
фессию учителя и другие профессии, а 

также на другие ценности (познание, труд, 

творчество, общение и др.) [5]. 
Исторический экскурс в историю ста-

новления педагогических классов позволил 

выявить, что изучение педагогических 
дисциплин имело давнюю традицию           

в российской школе. Уже в ХVШ веке педа-
гогика изучалась в духовных семинариях и 

в педагогическом классе Института благо-

родных девиц. С момента открытия 
Смольного института благородных девиц в 

1764 году его воспитанницам в старших 

классах следовало изучать «все правила 
доброго воспитания». Они должны были 

поочередно обучать воспитанниц младших 

классов с целью приобретения навыков 
воспитания в будущем своих детей.  

Начало систематической допрофессио-

нальной педагогической подготовки дево-
чек в российской общеобразовательной 

школе можно определить 1848 годом, когда 

мещанская половина Смольного института 
благородных девиц была преобразована в 

Александровское училище. В этом же году 

в нѐм были открыты педагогические клас-
сы. В женских епархиальных училищах, 

которые стали создаваться в то же время, 

педагогическую подготовку проходили все 
воспитанницы. Внимание к женской педа-

гогической подготовке существенно воз-

росло с приходом в 1859 году в Смольный 
институт К.Д. Ушинского. Он разработал 

программы для старших и педагогических 

классов, сам преподавал в них педагогику, 
рассматривая учебу в педагогических клас-

сах как серьезную профессиональную под-

готовку. 
Появление современных педклассов бе-

рет свое начало с середины 60-х годов 

прошлого столетия. Их предшественника-
ми были педагогические кружки и другие 

клубные объединения, ориентировавшие 

на педагогическую деятельность. В начале 
70-х годов появляются объединения стар-

ших школьников, ведущих работу с пио-

нерами в школах и клубах отрядных вожа-
тых. Получили распространение две моде-

ли педагогической подготовки школьни-

ков. В связи с введением в среднюю школу 
факультативных занятий появились фа-

культативные курсы по педагогике и пси-

хологии. При педагогических вузах стали 
создаваться факультеты допрофессио-

нальной подготовки школьников, которые 

носили разные названия: «Школа будуще-
го педагога», «Школа будущего учителя» и 
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т. п., но суть была одна – обеспечить вуз 
абитуриентами, способными пройти кон-

курсные испытания и в какой-то мере 

профессионально сориентированными. 
Сегодня, в условиях профильного обу-

чения на старшей ступени школы, понятие 

«педагогический класс» претерпевает су-
щественные изменения, заключая в себе 

наибольшие возможности для воплощения 

и осмысления нравственно-практических 
знаний в опыте реального общения и педа-

гогически направленной деятельности в 

условиях перехода системы образования на 
новый уровень функционирования, от 

единой к разноуровневой вариативной 

системе, гарантирующей право учащихся 
на свободный выбор образовательных уч-

реждений профильного и профессиональ-

ного обучения, когда учащиеся, ориенти-
рованные на педагогическую деятельность, 

могут обучаться по образовательным про-

граммам разного профиля и объединяться 
на уроках по элективным (педагогическим) 

курсам [4, 8]. 

Нравственное воспитание занимает 
центральное место в системе целостного 

воспитательного процесса старшеклассни-

ков, ориентированных в будущем на про-
фессию педагога. Оно является основой 

всестороннего развития личности и оказы-

вает определяющее влияние на становле-
ние каждой из ее сторон. Ориентация 

учащихся на нравственные ценности – это 

интегративное личностное образование,    
в структуру которого во взаимосвязи вхо-

дят знание – осознание и переживание 

учащимися общественной и личной зна-
чимости нравственных норм, актуальные 

нравственно-ценностные потребности, мо-

тивы настоящего и будущего поведения и 
деятельности учащихся. 

Традиционно содержание образования в 

педагогических классах строится на про-
фильных учебных программах курса «Пе-

дагогика и психология», например: «Вве-

дение в педагогику», «Этика воспитания», 
«Основы педагогического мастерства», 

«Методика воспитательной работы», «Ду-

ховная культура», «Психология», «Психо-
диагностика», «Психология общения»,        

а также педагогическая практика. Опытно-
экспериментальная работа может прово-

диться на материале учебных тем: « Лич-

ность и общество. Социальные роли»; 
«Эмоциональный мир личности», «Обра-

щение с детьми разных типов темперамен-

та», «Каким должен быть настоящий чело-
век», «Как воспитать у ребенка силу духа», 

«Совесть – чуткий страж поступков», «Что 

такое горе и как учить детей преодолевать 
его» и др. [3].  Процесс приобщения к нрав-

ственным ценностям сопровождается ус-

ложнением и обновлением способов вос-
создания нравственных образцов у уча-

щихся старших классов. В состав нравст-

венных ценностей, на которые выпускники 
могут ориентироваться при изучении про-

педевтических психолого-педагогических 

дисциплин, в педагогической деятельности 
и общении, включены качества, выражаю-

щие отношение к окружающим людям –    

к Человеку как высшей ценности, уваже-
ние, доброта, чуткость и др.; к себе – чувст-

во собственного достоинства, совестли-

вость, вера в себя, скромность и др.; к делу, 
труду, его результатам – ответственность, 

трудолюбие, организованность, творче-

ский подход к делу и др.; волевые качества 
– целеустремленность, сдержанность, само-

стоятельность и др. [6]. Систему методов 

нравственного воспитания (целеполагание, 
информационно-просветительский, ори-

ентационно-трудовой, общения, оценки) 

возможно применять не только к учебной 
деятельности, но и в раскрытии взаимосвя-

зи нравственного и профессионального 

становления личности. В процессе приоб-
щения учащихся к нравственным ценно-

стям поддерживается право каждого на вы-

бор нравственных образцов, идеалов, суж-
дений, оценок, поступков. Представляется, 

что наиболее высоким уровнем сформиро-

ванности нравственных ценностей у уча-
щихся в период довузовской педагогиче-

ской подготовки может быть не только 

знание нравственных норм, но и, главным 
образом, потребность соответствовать этим 

нравственным нормам (и в настоящем, и в 

будущем). 
Как видно, актуальность проблемы фор-
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мирования нравственно-ценностных ори-
ентаций у старших школьников в период 

довузовской педагогической подготовки 

очевидна. Успешности еѐ решения могут 
способствовать следующие факторы: 

− обеспечение гарантированного права 

учащихся на свободный выбор нравствен-
ных ориентиров; 

− приобщение учащихся к нравствен-

ным ценностям при диалоге и взаимодей-
ствии педагога и учащихся при изучении 

пропедевтических психолого-педагогичес-

ких дисциплин в условиях педагогического 
класса; 

− формирование у учащихся положи-

тельной установки на педагогическую дея-
тельность; 

− создание достаточных педагогических 

условий в учебном процессе педагогиче-
ских классов для допрофессиональной 

подготовки учащихся; 

− помощь учащимся педагогических 
классов в успешной адаптации к социаль-

ным условиям современной жизни. 

Высокая социальная миссия формиро-
вания нравственно-духовных устоев под-

растающего поколения, гражданская ответ-

ственность и социальная активность. 
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Анализ психолого-педагогической ли-

тературы позволил выделить внешние и 
внутренние условия формирования нрав-

ственных качеств личности младшего 

школьника, тесно взаимосвязанные между 
собой. К внешним условиям мы относим 

специально организованный процесс обу-

чения и воспитания; коммуникативные 
условия, структуру деятельности учителя, 

специальное содержание учебно-

воспитательного материала; возможности 
семейного воспитания; личностно-

ориентированный подход к обучению и 

воспитанию младших школьников готов-
ность учителя и учащегося к формирова-

нию нравственных качеств; ориентация на 

зону ближайшего развития. 
Внутренними условиями определяются: 

личностная самооценка, нравственная 

рефлексия младших школьников. Основ-
ным правилом личностно-ориентирован-

ного формирования нравственных качеств 

младшего школьника определяется инди-
видуальный подход, исходя из его возрас-

тных особенностей. Воспитательная прак-

тика показывает, что непризнание их ведет 
к педагогически неоправданным, нере-

зультативным и даже опасным воздействи-

ям на развивающуюся личность. В разные 
возрастные периоды все характеристики 

личности ребенка: его физиологические 

возможности, воспитанность, обучаемость, 
любознательность, работоспособность, 

продуктивность и качество работы, харак-

теристики внимания и мышления, мотивы 
и интересы – значительно меняются, одни 

ослабевают, другие начинают преобладать. 

Младший школьный возраст (6-11 лет) - 
период, когда происходит процесс даль-

нейшего развития и формирование инди-

видуально-психологических, а также ос-
новных социально-нравственных качеств 

личности ребенка. Для детей данного воз-

раста характерно ограниченность опыта 
реальных и общественных отношений. 

Этим и объясняется их тяга к накоплению 

впечатлений, стремление сориентировать-
ся в жизни и утвердить себя. Младшие 

школьники ценят нравственные качества в 

другом человеке, особенно доброту, забот-
ливость, внимание и интерес к себе. 

Сознание младшего школьника еще не 

становится самостоятельным регулятором 
поведения и деятельности, развития ду-

ховных потребностей. Но оно уже доста-

точно устойчиво для того, чтобы деятельно 
участвовать в организации своей жизни, 

выборе полезной и разумной деятельности. 

Ребенок осознает возникающие у него ин-
тересы, становится способным, сосредота-

чивать на них свое активное внимание и 

волевые усилия. Это позволяет в большей 
мере опираться на сознание самого ребен-

ка, развивая в нем ведущие духовно-поз-

навательные потребности, продолжая 
формирование привычек в эмоциональной 

сфере. 

Однако надо помнить, что в психологи-
ческой адаптации младшие школьники 

испытывают трудности во взаимоотноше-

ниях с учителем и одноклассниками. Учи-
тель – самая авторитетная личность для 

младших школьников, особенно в первые 

два года обучения. С одной стороны, ребе-
нок тянется к учителю, в котором хотел бы 

видеть справедливого, внимательного че-

ловека. С другой, – чувствует, что учитель, 
должен быть требовательным, создавать 

общую атмосферу жизни и деятельности 

коллектива. Поэтому часть детей видит в 
своем учителе, прежде всего человеческое 

начало, а другая (значительно большая) – 

именно педагогическое, «учительское» на-
чало. Слияние этих двух учительских ипо-
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стасей в единый образ постепенно проис-
ходит в сознании младших школьников, но 

у каждого ребенка по-своему, с преоблада-

нием той или иной стороны. 
Младшие школьники общаются со свер-

стниками в основном в играх, а также в свя-

зи с той деятельностью, которой они заня-
ты (учение, совместная работа в коллекти-

ве класса, увлечения). На их симпатии 

большое внимание оказывает мнение учи-
теля. Они оценивают поступки однокласс-

ников теми мерками, которые предложил 

учитель. Если учитель часто хвалит ребен-
ка, он делается объектом желаемого обще-

ния, с ним хотят дружить. Упреки и нака-

зания делают его отверженным в своем 
коллективе. И в этом и в другом случае по-

ведение и нравственное развитие младше-

го школьника находится в зоне психологи-
ческого риска. В первом случае может 

сформироваться высокомерие, неуважи-

тельное отношение к одноклассникам, во 
втором - ребенок воспринимает отношение 

к себе эмоциональнее. Пытаясь привлечь   

к себе внимание, ученик начинает вести 
себя неадекватно (выкрики, беготня, агрес-

сивность, драчливость, невыполнение тре-

бований учителя и т. д.). В связи с этим, 
роль учителя в установлении нравственно-

го взаимодействия с младшими школьни-

ками трудно переоценить. 
Как показали исследования, один из 

ключевых моментов в общении с детьми - 

установление личных контактов с каждым 
ребенком. Личный контакт создает уве-

ренность ученика в том, что его «видят», 

«заметили», им интересуются, о нем забо-
тятся, ему уделяют внимание. Школьнику 

недостаточно «знать», что его видят, он 

должен воспринять этот момент, пройти 
через ощущения, свидетельствующие          

о личной связи с педагогом. 

Учет возрастных особенностей младше-
го школьника особенно важен в свете на-

правленности работы школы на формиро-

вание всесторонне и гармонично развитой 
личности. Без этого невозможно правиль-

ное, научно-обоснованное соотношение 

усилий всех участников воспитательного 
процесса и возможностей разных предме-

тов и деятельности в гармоничном форми-
ровании разных сторон личности по годам 

обучения. 

Период 6-8 лет является еще одним кри-
тическим периодом в жизни ребенка, усу-

губляемый переходом к школьной жизни, 

ломкой привычной жизнедеятельности, 
изменением ее содержания, адаптацией     

к новым людям, условиям, режиму, дея-

тельности. Наблюдается критическое обо-
стрение всех реакций, неблагоприятные 

изменения в поведении. И в это тяжелое 

для ребенка время начинает стремительно 
и неотвратимо нарастать объем наших 

требований к ребенку, в то время как он и 

так нуждается в щадящем режиме, особен-
но эмоциональном. Ребенку приходится 

доказывать себе и взрослым, что если он 

является не распорядителем, то хотя бы 
совладельцем своего «Я», что, кроме беско-

нечного «надо», за ним остается право на 

«хочу» - «не хочу» [3]. Рецидивы упрямства 
и всеотрицания происходят каждый раз, 

когда ребенок чувствует себя ущемленным 

в своих правах, пусть маленьких, но для 
него драгоценных. Всякое скверное состоя-

ние духа будет выходить наружу, выводя 

надавливаемые побуждения. Если в этот 
момент пережить «надо» и подавить «хо-

чу», может, не состояться ни настоящая 

учеба, ни настоящая личность. 
Изучение передовой педагогической 

мысли показывает, что великие педагоги, 

мыслители различных эпох, общественно-
го развития выдвигали положения о зна-

чимости опоры на возрастные и индивиду-

альные способности подрастающего чело-
века в ходе его социализации. Продолжая 

развивать такой подход, В. Леви обращает 

внимание на недопустимость физических 
наказаний детей, а особенно наказаний 

хладнокровных и отсроченных [2]. Ребе-

нок, если наказывается не сразу, в момент 
содержания проступка, часто вообще не 

способен понять, за что его наказывают. Он 

уже забыл о проступке и его мотивах.         
И когда ребенок исступленно доказывает 

родителю, что он не брал, не делал, не на-

рушал, он чаще всего не врет, а, действи-
тельно, в этом уверен. Наказание он при-
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нимает как заслуженное, и пользы от тако-
го наказания нет. 

У ребенка старше 7 лет спустя неболь-

шое время после действия или проступка 
связь между причиной и следствием, нака-

занием и проступком настолько смутное, 

что наказание не связывается с проступком 
и не имеет смысла. Огромное значение в 

младшем, а особенно в критическом, воз-

расте имеет повышенная внушаемость де-
тей. Нет ничего вреднее, чем внушать пло-

хое и тревожное, понижать его самооценку.  

Критикуя, никогда нельзя переходить 
на личность ребенка, не внушать ему пло-

хое о нем, иначе много шансов на то, что 

именно таким он и станет. В. Леви подчер-
кивал, что возраст упрямства совпадает с 

периодом скрытности. Она выражается       

в отказе вступать в контакты, в сопротив-
лении общению, а при навязчивости ок-

ружающих может перейти в черту харак-

тера [2]. 
Уже после 7 лет психологи рекомендуют 

остерегаться прямых вопросов по вопросам 

самочувствия, самооценки, отношения со 
сверстниками, отношения к вам, любви, 

страхов и т.п. Чем важнее для ребенка эти 

вопросы, тем осторожнее нужно подходить 
к ним. У ребенка этого возраста еще пол-

ностью не выработано чувство долга, от-

ветственности, помогающее постоянно 
удерживать в памяти, что необходимо де-

лать. Помочь сформировать их можно, 

пусть на самом первоначальном уровне, 
лишь в процессе выполнения ребенком по-

стоянных трудовых поручений дома и в 

классе. 
Дополнением к эмоциональной подго-

товленности ребенка к школе является и 

личностная подготовленность, включаю-
щая, хотя бы насколько возможно в этом 

возрасте, развитое чувство ответственно-

сти, умения подчинять сиюминутное на-
строение необходимости - качества, кото-

рых пока почти полностью лишен ребенок 

и которых было бы неправильно от него 
сейчас требовать. Но их надо начинать 

формировать: с явным одобрением приво-

дить примеры проявления этих качеств у 
других (но не в противопоставлении ему), 

не забывать хвалить за их проявление са-
мим ребенком, даже если это был неосоз-

нанный поступок, внушать ему, что он 

специально сделал так, чтобы помочь, вы-
ручить другого, принести пользу, не под-

вести остальных, и пусть ребенок в это по-

верит. 
Необходимо вырабатывать единство от-

ношений и оценок с учащимися, иначе ре-

бенок попадает как бы в жернова. Учитель 
ценит одни нравственные качества, а его 

товарищи, одноклассники – другие. Эта 

раздвоенность обязательно приведет к 
фальши и притворству, к неврастениче-

ской напряженности ребенка (например, 

учащиеся ценят смелость, справедливость, 
самостоятельность, а учитель – послуш-

ность и покорность). 

Особо внимательного отношения к себе 
требуют замкнутые, робкие дети, нуж-

дающиеся в специальном изучении и це-

ленаправленной системе мер по их рас-
торможению. При каждой неудаче ребенка 

учитель должен, прежде всего, выявить и 

зафиксировать для себя причины, а затем 
выбирать и применять способы и средства 

ее устранения. Никогда не порицать и не 

наказывать за следствие, не разобравшись в 
причине, и не пытаться устранять следст-

вие, не устранив причины. Проявлять са-

мому уважение к учебному труду детей и 
учить этому родителей. Помнить, что 

главным учебным трудом и воспитатель-

ным пособием для детей этого возраста яв-
ляешься ты сам. С родителя и учителя ле-

пит ребенок прообраз мира и отношений в 

нем, им подражает, и все лучшее и худшее 
берет от них же. Даже отдыхая при детях, 

нужно подавать им пример. Причем это 

время, когда необходимо помнить, что лег-
че всего детьми перенимаются безответст-

венные формы поведения, требующие без-

думных подражательных действий. Пове-
дение взрослых является для ребенка очень 

сильной динамической озвученной на-

глядностью, действующей на него в этот 
период, когда он особенно внушаем и вос-

приимчив, нравственность, как и безнрав-

ственность, «заразительны, но безнравст-
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венность усваивается легче, т. к. почти не 
требует усилий для ее проявлений» [1]. 

Период школьного возраста – с 7 до 12 

лет называют периодом спокойного разви-
тия, временем интеллектуальных эмоций. 

В это время может успешно формировать-

ся ответственность как чувства и убежде-
ния, которому не всегда еще может следо-

вать ребенок. Ему трудно устоять перед 

искушением, не хватает волевых качеств. 
Формируется чувство долга, совести, вины. 

До этого ребенок чувства вины не испыты-

вал, поэтому наказания не мог восприни-
мать как заслуженное. Только демонстра-

ция реальных или переданных изобрази-

тельными средствами последствий его по-
ступка могла помочь ему установить при-

чинно-следственную связь между его по-
ступком и его результатом.  

Таким образом, в школьном детстве за-

кладываются основы нравственных ка-
честв, необходимых для успешного обуче-

ния в школе.  
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Современный социальный заказ обще-

ства в отношении учителя представлен со-
вокупностью ориентиров, которая включа-

ет формирование целостной и научно 

обоснованной картины мира; самосозна-
ние гражданина, ответственного за судьбу 

Родины; приобщение к общечеловеческим 

ценностям и адекватного этим ценностям 
поведения; креативности как черты лично-

сти; потребности в самореализации и про-

фессионального самосовершенствования. 
Эффективность реформирования образо-

вания, в свою очередь, существенно зави-

сит от профессионализма каждого педаго-
га, активности его жизненной позиции, 

проявления личностных идеалов и ценно-

стных ориентаций, поскольку педагог 
осознанно и неосознанно воздействует на 

развитие личности своих учеников. Воз-

действие это напрямую зависит от нравст-
венности, ценностных ориентиров самого 

педагога.  

Однако анализ наблюдений показывает, 
что студенты первого года обучения в той 

или иной мере понимают содержание 

предстоящей педагогической деятельно-
сти, но с трудом раскрывают ее нравствен-

ный, гуманный смысл. Стало ясно, что ус-

пешная социализация молодежи в значи-
тельной мере осложняется отсутствием 

четких духовно-нравственных ориентиров, 

предопределяющих социальную дезориен-
тированность личности, ее спонтанность в 

выработке жизненного кредо, векторов со-

циальной и профессиональной самореали-
зации, способов достижения жизненных 

целей. Так, А.В. Репрынцев, анализируя 

результаты опросов студентов, отмечает, 
что профессиональное воспитание буду-

щих учителей дает основание для серьез-

ных размышлений, поскольку педагогиче-
ские учреждения (в рамках целенаправ-

ленной деятельности, специально создан-

ных ситуаций) не обеспечивают эффек-
тивного формирования и закрепления в 

сознании будущих учителей любви к де-

тям, представления о ребенке как о важ-
нейшей профессиональной ценности, гра-

жданской позиции. Более того, взаимодей-

ствие учителя с воспитанниками превра-
щается в рутинную работу, «конвейерное 

производство» [4]. Ценностные ориента-

ции будущих учителей в настоящее время 
развиваются во многом хаотично, находят-

ся под противоречивым воздействием,         

с одной стороны, продолжающих по инер-
ции работать традиций, сложившихся в 

системе педагогического образования, а с 

другой – под напористым влиянием стре-
мительно меняющихся социальных смы-

слов и нормативов, внешних социокуль-

турных условий, многочисленных искуше-
ний и соблазнов, порожденных ценностя-

ми «общества потребления».  

Одно из ведущих мест в системе ценно-
стных ориентаций личности занимают 

ориентации на профессиональные ценно-

сти, формирование которых исследователи 
считают важнейшим условием не только 

профессионального самоопределения, но и 

становления личности молодого человека в 
целом.  

Е.В. Бондаревская, представляя основ-

ные положения первой концепции обще-
педагогической подготовки учителя в ус-

ловиях многоуровнего образования, уточ-

няет, что одной из основных задач, про-
фессионального становления и развития 

личности будущего учителя как компе-

тентного специалиста и человека культуры 
состоит в том, чтобы ввести студента в мир 

педагогических ценностей и в качестве ос-

новных педагогических ценностей, опре-
деляющих ориентации студентов в про-

ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
 ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Т.Н. Талых 
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фессионально-педагогическом образова-
нии, выделяет: человеческие - ребенок как 

главная педагогическая ценность и педа-

гог, способный к его развитию, сотрудни-
честву с ним, социальной защите его лич-

ности, помощи, поддержке его индивиду-

альности, творческого потенциала; духов-

ные – совокупный педагогический опыт че-

ловечества, отраженный в педагогических 

теориях и способах педагогического мыш-
ления; практические – способы практиче-

ской деятельности, проверенные практи-

кой образовательно-педагогической систе-
мы, педагогические технологии; личност-

ные – педагогические способности, инди-

видуальные особенности личности педаго-
га как субъекта педагогической культуры, 

педагогического процесса и собственного 

жизнетворчества [2].  
В экспериментальной работе по форми-

рованию нравственно-профессиональных 

ориентаций у студентов педагогического 
колледжа, будущих учителей, мы делали 

ставку на внутреннюю нравственно-

волевую мотивацию процесса подготовки 
будущего специалиста, на формирование 

духовных (базовых) потребностей, способ-

ствующих формированию нравственно-
профессиональных ориентаций. Педаго-

гический процесс как передачу личности и 

усвоение ею общественного опыта пред-
ставлен в виде двух последовательных час-

тей: внешней и внутренней. Внешняя часть 

являет собой собственно воспитательное 
воздействие, его педагогическую организа-

цию. Вторая, внутренняя часть процесса - 

это уже психическая деятельность студента 
как субъекта деятельности; она происходит 

на внутриличностном уровне и представ-

ляет собой восприятие, определенную пе-
реработку и присвоение личностью внеш-

них воздействий и превращение их в свои 

качества.  
В воспитательной работе мы руково-

дствовались мнением И.Ф. Исаева, что «для 

реализации деятельностного подхода не-
обходимо не только организовать деятель-

ность, но и сделать ее профессионально 

направленной»[3]. Решающее значение для 
формирования нравственно-профессиональ-

ных ориентаций личности имело удовлетво-
рение нравственно-профессиональных базо-

вых потребностей в опыте жизнедеятельности 

студентов, будущих учителей, в продуктив-
ных, творческих видах деятельности. Обра-

щаясь к практике воспитательной работы в 

педагогическом учреждении, важно отме-
тить, что механизм формирования нравст-

венно-профессиональных ориентаций че-

рез удовлетворение духовных потребно-
стей личности начинает работать, если 

созданы соответствующие психолого-

педагогические условия: 
 создание благоприятного психологи-

ческого микроклимата в педагогическом 

коллективе на основе принципов взаимо-
уважения, сотрудничества, толерантности 

и т. д., то есть создание нравственной сре-

ды взаимодействия субъектов. 
 формирование педагогического идеа-

ла у будущих педагогов не только через 

учебные дисциплины психолого-
педагогического цикла, но и через вне-

учебную воспитательную деятельность и 

педагогическую практику. 
 Облик учителя, духовный мир педагога 

раскрывается на праздничных встречах 

студентов с мастерами педагогического 
труда в гостиной «Портрет педагога», 

«Портрет школы», значение которых 

трудно переоценить, т. к. такие формы 
воспитательной работы действительно иг-

рают большую роль в профессиональном 

формировании будущего учителя. Инте-
рес к этим встречам у студентов большой и 

вызван он непосредственными контактами 

с учителем, потребностью больше знать о 
нем, о его труде, желанием проникнуть в 

его творческую лабораторию. Надо отме-

тить, что такие встречи стали за время ис-
следовательской работы традиционными. 

Участниками были выдающиеся педагоги 

города (заслуженные учителя России, по-
бедители и дипломанты конкурса «Учи-

тель года», директора школ, работники 

Управления образования). Именно такие 
встречи могут реально показать студентам 

перспективный профессиональный рост 

учителя в плане самосовершенствования и 
самореализации. 
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 Это научно-практическая конферен-
ция «Творчество учителя: реальность и 

перспективы», совместные педагогические 

чтения, семинары-практикумы, на которые 
приглашаются ведущие педагоги города и 

района, активно занимающиеся научно-ис-

следовательской деятельностью, часто вме-
сте со студентами-практикантами. Данные 

формы работы, несомненно, оказывают 

определенное влияние на становление 
учителя и являются стимулом для профес-

сионального роста. 

 Это акция «Мастер-класс», проводи-
мая накануне педагогической практики      

в базовых школах, когда студенты имеют 

возможность просмотреть и проанализи-
ровать показательные уроки лучших учи-

телей города. Совместное обсуждение про-

смотренного приобщает будущих специа-
листов к глубокому осмыслению педагоги-

ческого творчества. 

 Специально организованный про-
смотр студентами педагогических филь-

мов с последующим обсуждением обога-

щают знания студентов, формируют их 
нравственные позиции, содействуют фор-

мированию педагогического идеала, ста-

новлению будущего учителя. 
 Через создание образов мастеров педа-

гогического труда у студентов формирует-

ся представление о содержании профес-
сиональной деятельности учителя, о его 

важнейших функциях и перспективном 

развитии.  
 В колледже работают разнообразные 

секции, кружки, организованы клубы по 

интересам – все это позволяет найти себя в 
любом творческом деле, реализовать свои 

возможности и потенции, удовлетворить 

базовые потребности саморазвития и само-
совершенствования. Однако продукт твор-

ческой деятельности всегда должен найти 

реализацию, только тогда формируется 
ценностное отношение к себе, к людям, к 

обществу. В этих целях регулярно прово-

дятся выставки творческих работ студен-
тов, лучшие курсовые и исследовательские 

работы участвуют в педагогических чтени-

ях «Творчество учителя: реальность и пер-
спективы», на заседаниях методических 

объединений базовых школ г. Старый Ос-
кол, на областных, региональных конкур-

сах. С 2003 года студенты эксперименталь-

ных групп (по желанию) стали участника-
ми и заняли призовые места на Москов-

ском Международном конкурсе «Учитель 

русской словесности», представив уроки 
чтения в начальных классах. Для выпуск-

ников колледжа организован и регулярно 

проводится в несколько этапов конкурс 
профессионального мастерства «Молодой 

педагог». Разностороннюю деятельность 

конкурсантов – студентов IV курса школь-
ного отделения – оценивает компетентное 

жюри, в состав которого входят ведущие 

специалисты городского управления обра-
зования, Старооскольского филиала Бел-

городского госуниверситета и колледжа. 

Конкурс показал, что студенты-
выпускники проводят уроки на высоком 

профессиональном уровне, будущим мо-

лодым педагогам присущи понятие об 
учительском долге, чувство собственного 

достоинства, так как сознание успеха сти-

мулирует развитие усилий в желаемом на-
правлении. Одними из базовых потребно-

стей психогенного характера являются  ге-

донистические (материальные) потребно-
сти, именно они чаще всего неудовлетво-

ренны в профессиональной деятельности 

учителя, учитывая низкую заработную 
плату. В колледже разработана система по-

ощрения успешной учебной, творческой 

деятельности студентов: надбавки к сти-
пендии, премии, организация бесплатных 

экскурсий, концертов, спектаклей и т. п. 

Одним из поощрений является предостав-
ление рабочих мест в городских школах 

после окончания колледжа призерам кон-

курса «Молодой педагог» по согласованию 
с управлением образования.  

– Включение студентов в благотвори-

тельную деятельность (мы рассматриваем 
мероприятия в рамках педагогической 

деятельности) позволяет реализовать по-

требности в нравственно-профессиональ-
ных ценностях: подготовка и проведение 

праздников для учащихся начальных клас-

сов базовых школ; организация подарков 
детям детского дома. Ведь как справедливо 
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замечает Л.П. Гримак, если человек не 
пользуется каждым конкретным случаем, 

чтобы проявить свою нравственную актив-

ность, то его моральный облик не будет 
совершенствоваться, хотя бы он и обладал 

большим запасом прекрасных морально-

этических правил. Когда высоконравст-
венное решение не завершается необходи-

мым действием, человек не только обедня-

ет свою личность, лишаясь «доброго дела», 
но и вместе с тем создает в нервной системе 

«внутренние барьеры» для совершения та-

ких действий. Именно таким образом 
формируются бесплодные мечтатели и 

«высокочувствительные» натуры, которым 

за всю жизнь не удается сделать ни малей-
шего шага в направлении своей мечты или 

доброго намерения [1]. 

Воспитательные возможности назван-
ных форм внеаудиторной работы доста-

точно большие, так как они позволяют 

учесть индивидуальные интересы студен-
тов, развивать и направлять их, формиро-

вать правильные представления о педаго-

гическом идеале, учительском творчестве, 
при этом внеаудиторная работа связана      

с учебной деятельностью, педагогической 

практикой и продолжает ее; все формы 
массовой работы представлены в системе, 

взаимосвязаны между собой и дополняют 

друг друга; последовательно, с учетом под-
готовленности студентов осуществляются 

образовательно-воспитательные мероприя-

тия; разнообразие форм работы со студен-
ческим самоуправлением проходит при 

педагогическом сопровождении препода-

вателей. Только тогда содержание всей ра-
боты будет отличаться педагогической на-

правленностью, отвечать возрастающим 

запросам студентов в знании вопросов 
профессиональной этики. В процессе педа-

гогического творческого самовыражения 

потребность в нравственно-профессио-
нальном самосовершенствовании посте-

пенно становится доминирующей ценно-
стной ориентацией. 

Таким образом, ценностное отношение 

будущего учителя определяет его психоло-
гическое состояние, удовлетворенность и 

наполненность жизни, ее смысл, а система 

нравственно-профессиональных ценностей 
регулирует поведение и деятельность, оп-

ределяет мотивационно-потребностную 

сферу, направленность, готовность руково-
дствоваться ими в профессиональной дея-

тельности. Эта система объективно сущест-

вующих нравственно-профессиональных 
ценностей порождает в сознании студента, 

будущего учителя личностную систему 

нравственно-профессиональных ориента-
ций. Они фиксируют уровень осознания им 

расхождения между сущим и должным, 

действительностью и идеалом, характери-
зуют его готовность к преодолению этих 

разрывов, гражданскую позицию, обуслов-

ливают смысложизненное самоопределение 
будущего учителя. 
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В условиях модернизации системы выс-

шего профессионального образования од-

ной из основных задач высшего учебного 
заведения является подготовка востребо-

ванных, конкурентоспособных кадров.       

В качестве теоретической основы решения 
данной задачи рассматривается компе-

тентностный подход. 

Основой профессионального становле-
ния бакалавра является общепрофессио-

нальная подготовка как его ключевая ком-

петентность, необходимая для обеспечения 
способности действовать в конкретных 

производственных условиях профессио-

нально, творчески, быть достаточно мо-
бильным при переходе в смежные области 

деятельности. Общепрофессиональная 

подготовка коррелирует с социальными, 
межкультурными, коммуникативными, 

императивными способностями, готовно-

стью человека учиться всю жизнь [3]. 
Федеральный Государственный образо-

вательный стандарт высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) ориен-
тирован на формирование профессио-

нальной компетентности выпускника. На 

основе ФГОС ВПО проектируется основная 
образовательная программа, в процессе 

освоения которой и формируется профес-

сиональная компетентность. 
В соответствии с предлагаемой А. Вол-

ковым, И. Реморенко, Я. Кузьминовым,      

Б. Рудником, И. Фруминым, Л. Якобсоном 
в докладе «Российское образование – 2020: 

модель экономики, основанная на знани-

ях», массовый бакалавриат, доступный для 
каждого гражданина России, успешно ос-

воившего программу общеобразователь-

ной школы и готового вкладывать усилия  
в свое дальнейшее образование, должен 

обеспечивать освоение самого широкого 

набора компетенций – от фундаменталь-
ных знаний и методов исследования до со-

вершенно прикладных умений, позво-

ляющих успешно выступать на рынке тру-

да. В рамках бакалавриата будет обеспечен 
широкий выбор курсов – с тем, чтобы к за-

вершению этого периода обучения выпу-

скник был готов либо к началу трудовой 
деятельности, либо к продолжению обуче-

ния в магистратуре [5].  

Подготовка бакалавров предполагает: 
–  приобретение студентами профес-

сиональных знаний и умений, соответст-

вующих требованиям ФГОС ВПО и запро-
сам работодателей; 

– обеспечение гибкости, вариативности 

и непрерывности обучения; 
– формирование системы обучения но-

вого типа для всестороннего гармоничного 

развития личности обучающегося с учетом 
его способностей, мотивов, ценностных 

ориентаций, потенциальных возможностей 

самообучения; 
– интеграцию содержания профессио-

нального образования, достижение между-

народных стандартов; 
– формирование профессиональной 

компетентности. 

В словарях понятие «компетентность» 
(лат. competentia, от competo – совместно до-

биваюсь, достигаю, соответствую, подхожу) 

трактуется как «обладание знаниями, по-
зволяющими судить о чем-либо», «осве-

домленность, правомочность», «авторитет-

ность, полноправность». Компетентный в 
своем деле человек (от лат. Competents, соот-

ветствующий, способный) – осведомлен-

ный, являющийся признанным знатоком в 
каком-нибудь вопросе, авторитетный, пол-

ноправный, обладающий кругом полно-

мочий, способный [7].  
В педагогической литературе обсужда-

ются понятия «компетенция» и «компе-

тентность», рассматриваются различные 
подходы к изучению профессиональной 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БАКАЛАВРА ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
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компетентности, с учетом которых даются 
трактовки понятия «профессиональная 

компетентность».  

Вопросы профессиональной компетент-
ности (определение понятия и формиро-

вание) рассматриваются в трудах В.И. Бай-

денко, В.А. Болотова, Т.Г. Браже, Н.И За-
прудского, И.А. Зимней, Э.Ф. Зеера,       

Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.А. Сла-

стенина, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского и др. 
А.В. Хуторской определяет компетен-

цию как отчужденное, заранее заданное 

социальное требование (норму) к образо-
вательной подготовке, необходимой для 

эффективной продуктивной деятельности 

бакалавра в определенной сфере и компе-
тентность как владение, обладание соот-

ветствующей компетенцией, включающее 

личностное отношение к ней и предмету 
деятельности. Компетентность – совокуп-

ность личностных качеств (ценностно-

смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков, способностей), обусловленных 

опытом деятельности человека в опреде-

ленной социально и личностно-значимой 
сфере [9]. 

Отечественные ученые Т.Г. Браже, Н.И. За- 

прудский и др. понимают профессиональ-
ную компетентность как систему качеств и 

умений. 

Т.Г. Браже представляет профессиональ-
ную компетентность как систему, вклю-

чающую в себя аспекты философского, 

психологического, социологического, куль-
турологического и личностного порядка. 

«Профессиональная компетентность лю-

дей, работающих в системе «человек – че-
ловек» (педагоги, врачи, юристы, работни-

ки обслуживающего труда), определяется 

не только базовыми (научными) знаниями 
и умениями, но и ценностными ориента-

циями специалиста, мотивами его деятель-

ности, пониманием им себя в мире и мира 
вокруг себя, стилем взаимоотношений        

с людьми, с которыми он работает, его об-

щей культурой, способностью к развитию 
своего творческого потенциала» [2]. 

Профессиональная компетентность с 

точки зрения деятельностного подхода 
рассматривалась в работах Н.В. Кузьминой, 

М.И. Лукьяновой, А.К. Марковой, Ю.Г. Та-
тура и др.  

Ю.Г. Татур предлагает следующее опре-

деление понятия компетентность: «компе-
тентность специалиста с высшим образо-

ванием – это проявленные им на практике 

стремление и способность (готовность) 
реализовать свой потенциал (знания, уме-

ния, опыт, личностные качества и др.) для 

успешной творческой (продуктивной) дея-
тельности в профессиональной и социаль-

ной сфере, осознавая социальную значи-

мость и личную ответственность за резуль-
таты этой деятельности, необходимость ее 

постоянного совершенствования» [6]. 

Под профессиональной компетентно-
стью бакалавра юриспруденции будем по-

нимать совокупность базовых (научных) 

знаний, умений, личностных качеств, об-
щей культуры и способность (готовность) 

специалиста к деятельности в профессио-

нальной сфере.  
ФГОС ВПО по направлению подготовки 

по специальности 030900 «Юриспруден-

ция» предусмотрена подготовка студентов 
к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 нормотворческая;  
 правоприменительная;  

 правоохранительная; 

 экспертно-консультационная; 
 педагогическая (преподавание право-

вых дисциплин в образовательных учреж-

дениях, кроме высших учебных заведе-
ний). 

Конкретные виды профессиональной 

деятельности определяются высшим учеб-
ным заведением совместно с обучающи-

мися, научно-педагогическими работни-

ками высшего учебного заведения и объе-
динениями работодателей. 

В зависимости от направления деятель-

ности выпускник должен обладать соот-
ветствующими профессиональными ком-

петенциями. В нормотворческой деятель-

ности способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в соответст-

вии с профилем своей профессиональной 

деятельности. В правоприменительной 
деятельности – осуществлять профессио-
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нальную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; обеспечивать соблю-

дение законодательства субъектами права; 
принимать решения и совершать юриди-

ческие действия в точном соответствии с 

законом; применять нормативные право-
вые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; юридически 
правильно квалифицировать факты и об-

стоятельства; владеть навыками подготов-

ки юридических документов. В правоох-
ранительной деятельности – готов к вы-

полнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, госу-

дарства; уважать честь и достоинство лич-

ности, соблюдать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина; выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать пре-

ступления и иные правонарушения; осу-
ществлять предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; 
выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресече-

нию; правильно и полно отражать резуль-
таты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации. В 

сфере экспертно-консультационной дея-
тельности выпускник должен быть готов 

принимать участие в проведении юриди-

ческой экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выяв-

ления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления кор-
рупции; толковать различные правовые 

акты; давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и консультации в кон-
кретных видах юридической деятельно-

сти. В педагогической деятельности - пре-

подавать правовые дисциплины на необ-
ходимом теоретическом и методическом 

уровне; управлять самостоятельной рабо-

той обучающихся; эффективно осуществ-
лять правовое воспитание [8]. 

Анализ психолого-педагогической и 

нормативно-правовой литературы показал, 
что: 

– структура профессиональной компе-
тентности определяется спецификой про-

фессиональной деятельности; 

– конкретный вид профессиональной 
сферы деятельности юриста предполагает 

определенный набор профессиональных 

компетенций.  
Необходимо обратить внимание на сле-

дующий момент: реализация основной об-

разовательной программы бакалавриата 
предусматривает привлечение к учебному 

процессу в качестве преподавателей прак-

тикующих юристов из числа руководите-
лей и работников профильных учрежде-

ний и организаций, что предполагает на-

личие у них профессиональных компетен-
ций, необходимых для педагогической 

деятельности.  

В процессе обучения у большинства 
студентов старших курсов формируется 

представление о том, в какой сфере про-

фессиональной деятельности они хотели 
бы применить полученные знания, но час-

то ситуация на рынке труда вносит свои 

коррективы. В этой связи, считаем необхо-
димым организовать учебно-воспита-

тельный процесс в вузе таким образом, 

чтобы выпускник, получающий степень 
«Бакалавра юриспруденции» был готов к 

трудовой деятельности в тех сферах про-

фессиональной деятельности, которые 
предусмотрены ФГОС ВПО данного на-

правления, в том числе и к педагогической. 

Согласимся с мнением Л.Ж. Каравановой, 
что обретение человеком профессиональ-

ной компетентности представляет для него 

комплексную проблему, характеризую-
щуюся в первую очередь такими вопроса-

ми, как выбор профессии, получение про-

фессиональной квалификации, трудоуст-
ройство, протекание профессиональных 

кризисов [4]. 
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В решении задач формирования толе-

рантности, в частности межнациональной, 
особая роль отводится дошкольному обра-

зованию как начальному этапу нравствен-

ного развития ребенка. Период дошколь-
ного детства сензитивен для развития лич-

ности ребенка: на протяжении всего до-

школьного периода интенсивно развива-
ются психические функции, формируются 

сложные виды деятельности, закладывают-

ся основы познавательных способностей. В 
этом возрасте активно формируются лич-

ностные механизмы поведения, формиру-

ется самосознание в форме адекватной 
оценки собственных личностных качеств, 

усвоение норм и форм поведения через 

становление внутренней саморегуляции 
поступков. 

Толерантной личности присущи многие 

качества, такие как: эмпатия, адекватная 

самооценка, активная жизненная позиция, 

ответственность, альтруизм, сдержанность, 

уступчивость, терпимость, самоуважение, 
чувство юмора и другие качества. Естест-

венно, эти качества не возникают на пус-

том месте, ниоткуда, и не являются – как 
любое социальное качество – врожденны-

ми. Следовательно, и активная нравствен-

ная позиция, и установки толерантного 
поведения формируются, стимулируются 

и корректируются, сначала окружающими 

нас взрослыми, а потом самим человеком. 
Целью формирования этих качеств являет-

ся позитивное взаимодействие с людьми 

иных культур, взглядов, позиций, ориен-
таций. 

Эти личностные особенности начинает 

развиваться с того самого момента как ре-
бенок начинает взаимодействовать с дру-

гими людьми, включается в систему соци-

альных связей и так далее. Моральное раз-
витие ребенка, неразрывно связано с раз-

витием толерантности и происходит через 

усвоение моральных эталонов предлагае-
мых обществом, как правило, эти эталоны 

существуют не в форме правил и пред-

ставлений, а в форме конкретных художе-
ственных персонажей из сказок, обладаю-

щих какими-либо качествами (положи-

тельными или отрицательными) и совер-
шающих соответствующие поступки. Осо-

бенно велика роль таких эталонов, по мне-

нию Л.И. Божович, когда у ребенка в до-
школьном возрасте закладываются первые 

глубинные представления о наиболее об-

щих моральных и правовых понятиях о 
добре и зле, хорошем и плохом, правиль-

ном и неправильном. Они включают соб-

ственное эмоциональное отношение ре-
бенка к добру и злу и стремление к хоро-

шим поступкам. Эти представления стано-

вятся тем фундаментом, на котором стро-

ится все здание личности человека – его 

отношение к себе, к миру в целом и толе-

рантное отношение к другим людям. Из-
менить или перестроить эти глубинные 

моральные представления в более поздних 

возрастах чрезвычайно трудно [2]. 
Начиная уже с младшего дошкольного 

возраста, когда происходит расширение и 

углубление социальных контактов, необ-
ходимо активное обучение, направленное 

на развитие коммуникативных умений, 

навыков сотрудничества и конструктивно-
го преодоления конфликтов. Необходимой 

предпосылкой для продуктивного обуче-

ния является личностное и эмоциональное 
развитие детей. Так как развитие рефлек-

сии, самоуважения, эмпатии, терпимости 

по отношению к другим людям, активной 
жизненной позиции и других качеств то-

лерантной личности необходимо для ус-

воения адекватных моделей поведения и 
эффективного функционирования в об-

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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ществе. 
Воспитание у детей таких важных и в то 

же время сложных качеств как толерант-

ность, доброжелательность, по отношению 
к людям не зависимо от их расовой и на-

циональной принадлежности – одна из 

наиболее сложных и дискуссионных про-
блем в отечественной дошкольной педаго-

гике. Формирование любви к родине, на-

чал гражданственности и толерантности 
тесно взаимосвязано. Приобщая детей к 

культуре своего народа и национально-

стей, проживающих рядом, педагоги фор-
мируют у них представление о себе и дру-

гих как о личности, при этом своеобразие 

национального лишь подчеркивает значи-
мость общественного. 

Мы полностью согласны с мнением   

Э.К. Сусловой, которая считает, что очень 
важно чтобы все педагоги осознали: ребе-

нок не родится интернационалистом [4]. 

Одна из причин необходимости воспита-
ния этики межнационального общения и 

толерантности как раз и заключается в том, 

что в дошкольном возрасте наряду, в ос-
новном с доброжелательным встречается 

недоброжелательное отношение к пред-

ставителям разных рас и национальностей. 
Л. Ильиченко считает, что в условиях 

многонационального государства соци-

альная стабильность зависит от того, явля-
ется ли педагогика, в том числе дошколь-

ная, педагогикой поликультурности и то-

лерантности. В этой связи в последнее вре-
мя в системе отечественного дошкольного 

образования обозначились общемировые 

тенденции, к каковым следует отнести от-
каз от единых для всех регионов государст-

венных программ, введение в Госстандар-

ты региональных компонентов, воспита-
ние детей в духе правового, демократиче-

ского общества, уважающего права и сво-

боды личности, формирование у них цело-
стного миропонимания, развитие культу-

ры межэтнических отношений. 

Большую роль в разработке проблем 
интернационального, национального, а на 

сегодня мы рассматриваем, как проблему 

толерантного воспитания сыграли         
Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухо-

млинский. Когда обращаешься к совре-
менным программам, убеждаешься, что 

именно в учебно-воспитательных учреж-

дениях детей приобщают к азам толерант-
ности как системе определенных ценно-

стей. Воспитание в духе толерантности 

следует начинать с первых лет жизни, и 
ведущая роль в этом должна принадлежать 

педагогам. Именно им необходимо реали-

зовывать программы, связанные с воспита-
нием детей дошкольного возраста в духе 

толерантности. Воспитатель должен знать, 

как регулировать отношения дошкольни-
ков, возникающие при взаимоотношении 

их с «другими» детьми, отличающимися от 

них. Основным достоинством воспитания 
на наш взгляд нужно считать не столько 

создание условий для овладения родным 

языком и приобщение ребенка к культуре 
своего народа, сколько формирование та-

ких нравственных ценностей, как уважение 

к иной культуре и ее носителям, взаимо-
понимание, терпимость, открытость и 

дружелюбие, что подтверждается опытом. 

Н.К. Крупская разработала программу ин-
тернационального (этнотолерантного) вос-

питания. Она призывала воспитывать с 

раннего возраста дружбу между детьми 
разных национальностей, указывая на то, 

что не годиться, чтобы дети смотрели с вы-

сока на отсталую в культурном отношении 
национальность. Крупская говорила, что 

«самый интересный предмет для ребенка-

это другой человек… и человеческая жизнь 
и человеческие отношения делаются цен-

тром его внимания». Надежда Константи-

новна настаивала на организации посто-
янных встреч для детей различных нацио-

нальностей внутри нашей страны, совето-

вала совместно посещать кино, участвовать 
в празднествах, в прогулках, экскурсиях [3]. 

Значительный вклад в разработку мето-

дики и теории толерантного воспитания 
внесла М.И. Богомолова. Она считала, что 

при планировании работы по толерантно-

му воспитанию дошкольников необходимо 
решать ряд задач: определить объем зна-

ний и представлений, расположить его по 

возрастным группам, отобрать эффектив-
ные средства и методы, с помощью кото-
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рых должна осуществляться воспитатель-
ная работа. Исследования в этой области 

выявили необходимость сообщения зна-

ний детям шестого года жизни в такой по-
следовательности: знания о своем народе, о 

соседних национальностях и переходе по-

степенного расширения знаний о народах 
на седьмом году жизни. М.И. Богомолова 

указывает, что при выборе соседних рес-

публик, национальностей, с которыми вос-
питатель будет знакомить детей, необхо-

димо учитывать следующее: возможность 

эпизодического общения с людьми данной 
национальности, а так же сходство труда и 

быта, национальной культуры этого наро-

да. Нельзя не согласиться с мнением     
М.И. Богомоловой, которая считает, что 

большое значение имеет ознакомление де-

тей с бытом, традициями, прикладным ис-
кусством того или иного народа [1]. 

Мы вполне согласны с мнением данных 

авторов, которые считают, что толерантное 
воспитание детей осуществляется с помо-

щью различных средств: 

– общение; 
– использование художественных про-

изведений и изобразительного искусства, 

национальных кукол, танцев, песен и т. д. 
В последние годы в Российской системе 

дошкольного образования произошли оп-

ределенные позитивные перемены: 
− обновляется содержание образования 

и воспитания детей; 

− появилось много новых комплексных 
программ: «Радуга», «Развитие», «Детство», 

«Золотой ключик», «Истоки», программа 

Васильевой, которые с успехом использу-
ются во многих дошкольных учреждениях. 

Большую помощь в работе по ознаком-

лению детей с зарубежными странами мо-
гут оказать родители: подобрать иллюст-

рации, открытки, привлекать детей к про-

смотру телепередач рассказывающих о 
жизни, труде, культуре, традициях и обы-

чаях народов зарубежных стран. Воспита-

тель помогает подобрать родителям лите-

ратуру для чтения. Если родители под-
держивают начинания педагогического 

коллектива, то толерантное воспитание 

ребенка успешно продолжится и в семье. 
Таким образом, период дошкольного 

детства является наиболее подходящим 

моментом для становления личности и 
воспитания у ребенка доброжелательного 

отношения к народам разных стран, вос-

питать его добрым, отзывчивым человеком, 
т.е. сформировать толерантность. Особен-

ности формирования межэтнической то-

лерантности в дошкольном возрасте за-
ключаются в совершенствовании содержа-

ния, организации толерантного воспита-

ния, изучение природы толерантности, 
способов толерантного взаимодействия. 

Так как толерантная личность способна 

конструктивно разрешать конфликты, а не 
избегать их, готова жить и работать в не-

прерывно меняющемся современном мире, 

способна смело разрабатывать собственные 
стратегии поведения, поэтому в дошколь-

ном возрасте необходимо учить детей са-

мостоятельно и добротворчески мыслить, 
осуществлять нравственный выбор и нести 

за него ответственность перед собой и об-

ществом. 
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Язык по своей специфике и социальной 

значимости – явление уникальное: он слу-

жит средством общения, носителем духов-
ной культуры народа, основной формой 

проявления национального и личностного 

самосознания. Изучение родного языка 
имеет первостепенное значение. Это опре-

деляется, прежде всего, той ролью, кото-

рую выполняет язык в жизни общества и 

каждого человека, являясь важнейшим 

средством познания окружающего мира. 

Язык – универсален. Он является мощным 
средством регуляции деятельности людей 

в различных сферах, поэтому изучение ре-

чевого поведения современной личности, 
осмысление того, как личность владеет 

языком, как и насколько эффективно поль-

зуется этим богатством, – актуальная педа-
гогическая задача. 

Социальные изменения в обществе, свя-

занные с условиями переходного периода, 
изменениями в структуре общественно - 

политического строя, со сменой форм соб-

ственности и состава активных участников 
коммуникации, привели к изменению ли-

тературных норм. Состояние современного 

русского языка: расшатывание традицион-
ных литературных норм, стилистическое 

снижение устной и письменной речи, 

вульгаризация бытовой сферы общения – 
давно вызывает беспокойство, как специа-

листов-филологов, так и представителей 

других наук, всех тех, чья профессиональ-
ная деятельность связана с речевым обще-

нием. Одним из показателей снижения ре-

чевой культуры современного общества 

является повсеместное нарушение грамма-

тических, лексических, орфоэпических и 

этических норм. Наша повседневная речь 
становится грубой, стилистически сни-

женной: речевая неряшливость, привер-

женность штампам обнаруживаются в мно-
гочисленных высказываниях, звучащих в 

радиоэфире и с экранов телевизоров. Ли-

берализация современной речи, ее очевид-

ный демократизм оказывают существенное 

влияние на оценку речевого поведения. 
Многие передачи, адресованные, прежде 

всего, молодежи, расшатывают представ-

ления о культуре речи и культуре обще-
ния. Поэтому современное молодое поко-

ление должно ориентироваться в окру-

жающей их языковой среде, уметь оцени-

вать речевое поведение собеседников и оп-

ределять стратегии собственного, соотно-

сить свои речевые поступки с конкретной 
ситуацией общения. Достижению этой це-

ли способствует изучение дисциплины 

«Русский язык и культура речи». Предме-
том культуры речи как учебной дисцип-

лины являются нормы литературного язы-

ка, виды общения, его принципы и прави-
ла, этические нормы общения, функцио-

нальные стили речи, основы искусства ре-

чи, а также трудности применения рече-
вых норм и проблемы современного со-

стояния речевой культуры общества. В 

процессе знакомства с разделами курса у 
студентов формируются представления о 

современной речи, о речевом поведении 

человека, о словарном запасе личности как 
показателе речевой культуры, об измене-

ниях в словарном составе русского языка, 

умений оценивать речевые поступки, осу-
ществлять коммуникативно-оправданный 

выбор слова в речевой деятельности. 

Известно, что качество знаний опреде-
ляется тем, что умеет с ними делать обу-

чаемый. В системе компетенций, выделя-

ются ключевые компетенции, которые не-

обходимо учитывать при подготовке высо-

коквалифицированного специалиста неза-

висимо от профессиональной направлен-
ности. Одной из таких компетенций явля-

ется использование языка в реальном кон-

тексте будущей профессиональной дея-
тельности. Эта проблема тесно связана с 

разработкой и внедрением в учебный про-
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цесс новых педагогических технологий. 
Обновление образования требует исполь-

зования нетрадиционных методов и форм 

организации обучения. Потому современ-
ный урок, сохранив присущие ему призна-

ки, в то же время рассматривается не толь-

ко как вариативная, но и как постоянно 
развивающаяся форма. Главное же направ-

ление этого развития видится в стремле-

нии добиться того, чтобы урок стал резуль-
татом творчества не только педагога, но и 

студента. Одним из направлений в реше-

нии этой задачи может являться междис-
циплинарное подключение культуры речи 

к изучению других дисциплин, в том числе 

и профессионально ориентированных. 
Идея использования междисциплинарных 

связей не нова. Именно эти связи позволя-

ют не только сделать процесс обучения 
наиболее интересным для студентов, но и 

способствуют формированию необходи-

мых компетенций. 
Одной из форм реализации междисци-

плинарных связей, которые позволяют ин-

тегрировать знания из разных областей для 
решения одной проблемы, дают возмож-

ность применить полученные знания на 

практике, являются бинарные уроки. Би-
нарный  урок – нестандартная форма обу-

чения, которая организуется и осуществля-

ется двумя преподавателями на основе 
реализации межпредметных связей. В про-

цессе изучения дисциплины «Русский язык 

и культура речи» бинарные уроки можно 
проводить при изучении таких тем, как 

«Понятие о современном русском литера-

турном языке» (Русский язык и культура 
речи ↔ История); «Фонетика. Основные 

фонетические единицы: звуки и буквы, их 

образование» (Русский язык и культура 
речи ↔ Анатомия, Физиология); «Графика. 

Основной принцип русской графики» 

(Русский язык и культура речи ↔ История, 
МХК); «Лексика. Слово и его значение» 

(Русский язык и культура речи ↔ Исто-

рия); «Фразеология» (Русский язык и куль-
тура речи ↔ Физкультура); «Речевое об-

щение: основные единицы речевого обще-

ния. Межличностная коммуникация» (Рус-

ский язык и культура речи ↔ Психология); 
«Понятие об ораторском искусстве» (Рус-

ский язык и культура речи ↔ Психология); 

«Текст и его структура. Функционально – 
смысловые типы речи» (Русский язык и 

культура речи ↔ Литература); «Этикет. 

Неречевые средства общения» (Русский 
язык и культура речи ↔ Психология. Ис-

тория). 

Бинарный урок дает возможность раз-
вивать интеллектуальный и творческий 

потенциал студентов, побуждать к актив-

ному познанию окружающей действитель-
ности, к осмыслению и нахождению при-

чинно - следственных связей, развивать ло-

гику, мышление, а также способствует 
формированию умения сравнивать, обоб-

щать, делать выводы, преодолев дисцип-

линарную разобщенность научного зна-
ния, усиливая внутрипредметные и меж-

предметные связи в усвоении рассматри-

ваемых дисциплин. Форма проведения би-
нарных уроков – увлекательна, а использо-

вание разных видов работы поддерживает 

внимание учеников на высоком уровне, 
что позволяет говорить о развивающей 

эффективности таких уроков. 
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Одним из новых подходов к консолидации 

разных этносов в контексте единой государст-

венности является формирование общерос-
сийской идентичности как идентичности об-

щенациональной, которая обретает свои па-

раметры на основе общих глобальных задач, 
интересов, культур и ролей всех этносов со-

временной России в процессе общенацио-

нального строительства. Сразу надо подчерк-

нуть, что данный подход тесно связан с зада-

чей духовно-нравственного подъема совре-

менного российского общества, давно и остро 
требующей своего позитивного решения.  

Каким образом реализуется этот подход в 

сфере народного образования? Прежде всего – 
это ряд документов последних лет: «ФГОС: 

Начальное общее образование», «Концеп-

ция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина Рос-

сии», «Программа формирования универ-

сальных учебных действий», которые со-
ставляют методологическую и практиче-

скую основу современного этапа развития 

российской школы. Вот, например, как 
трактуется понятие «универсальные уме-

ния» и процесс их формирования в совре-

менной педагогической науке: «Формиро-
вание универсальных умений – это не 

только лингвистическая или счетная ком-

петенция. Это умение работать в команде, 
сознание Другого, сознание единства Я и 

Мы, Я и Они, Я и Ты, понимание значения 

единой государственности, гражданствен-
ности (быть согражданами) и лояльности. 

Бессмысленно представлять себе форми-

рование этих свойств «отдельно» от духов-

но – нравственного воспитания» [6, с. 47–48].  

Приступая к новому периоду внедрения 

ФГОС, было бы ошибочным и несправедли-
вым отказаться от тех духовно – нравственных 

богатств, которые накоплены веками в этнопе-

дагогике. Имеется в виду, в частности, народ-
ная сказка. Сказка – один из древнейших ви-

дов словесного искусства. Она уходит корня-

ми в народное творчество доклассовой эпохи 

и до наших дней остается верным спутни-

ком человека, доставляя ему огромное ху-
дожественное наслаждение, являясь вели-

чайшим воспитателем подрастающего поко-

ления. Высокие поэтические и воспитатель-
ные достоинства сказки в значительной мере 

объясняются тем, что в ней выражены ко-

пившиеся столетиями мысли, чувства и чая-

ния народа. 

Это самый популярный и самый демо-

кратический вид словесного искусства у всех 
народов. Сказка для ребенка – способ пости-

жения нравственной реальности в нереаль-

ных сюжетах, она дает информацию о духов-
ном мире, стимулирует воображение и любо-

знательность. Сказка как художественное 

произведение доставляет эстетическое удо-
вольствие читателям всех возрастов. Но кро-

ме эстетического достояния, в сказке есть и 

другое содержание – прагматическая 
ценность. Ребенок этого может не осоз-

навать, но подсознательно воспринимает 

нравственную идею, выраженную при по-
мощи сказочной символики. Другими слова-

ми, сказка представляет собой символически - 

мифологическое описание нравственных 
реалий, и поэтому она воспринимается не 

только как художественное произведение, но 

и как описание духовно-нравственной ре-
альности. 

«Подлинную историю трудового народа 

невозможно узнать, не зная глубоко исто-
рию воспитания. В свою очередь под-

линную историю воспитания нельзя  знать, 

не зная историю народа», – подчеркивает 

Г.Н. Волков [3, с. 78]. Связать воспитание с ис-

торией и творчеством народа помогает на-

родная сказка. Она выявляет представле-
ние народа о совершенном человеке, наибо-

лее ценные грани личности которого состав-

ляют «ум», «доброта», «трудолюбие». 
Нравственный потенциал чувашской на-

родной сказки велик и содержит в себе источ-
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ник влияния на самые разные качества лично-
сти ребенка. Попытаемся раскрыть этот по-

тенциал. Речь пойдет о нравственных ценно-

стях, которые из поколения в поколение куль-
тивировались и отражались в сказке. 

В сказке личные качества героев отражены 

главным образом посредством поступков, 
раскрывающих все богатство человеческой 

природы. Главные нравственные ценности, 

выявленные в сказках, полностью соответст-
вуют национально – нравственному идеалу 

чуваш, сформировавшемуся под влиянием 

своеобразных исторических условий жиз-
ни. Он включает основные нравственные за-

поведи, постулирует образец совершенства 

человеческих отношений. 
Осознание высоких нравственных ценно-

стей в чувашских народных сказках прояв-

ляется, прежде всего, в понимании долга. 
Эта тема звучит во многих сказках чува-

шей. Характерна в этом плане сказка «Ка-

менотес и патша», где на вопрос царя: «Куда 
ты деньги деваешь?» каменотес отвечает: 

«Перво-наперво, делю на четыре части. По-

том одну часть отдаю за прошлые долги, 
другую часть выбрасываю на улицу, третью 

часть отдаю взаймы, а четвертую трачу на 

себя с женой. Раньше отец меня кормил, а 
сейчас я его кормлю. Другая четверть ухо-

дит на дочь, которая вырастет и выйдет за-

муж. Третья четверть - на воспитание сына, 
который потом будет кормить меня. А чет-

вертую часть тратим на себя с женой». В 

данных словах – вся философия взаимоот-
ношений в семье. Человек осознает свой 

долг перед семьей и в своем поведении ру-

ководствуется нравственными требова-
ниями заботы о ближних.  

По чувашской традиции, уважение к 

старшим является одним из проявлений 
исполнения людьми своего высокого 

нравственного долга. Г.Н. Волков в книге 

«Этнопедагогика чувашского народа» пи-
шет, что, уже впервые купая ребенка, пови-

вальная бабка приговаривает: «Если уви-

дишь старца, обращайся «дедушка», ес-
ли увидишь старушку, обращайся «ба-

бушка». Если увидишь молодых, обра-

щайся «дядя», «тетя». Будь вежливым в 
разговоре» [4, с. 320]. За уважительное обра-

щение со старшими в сказках «Старикова 
дочь», «В Стране Светлого дня», «Добывание 

огня» герои получают или волшебные вещи, 

или то, что ищут. Уважение к старшим – 
это не только почтение к возрасту, но и 

восприятие жизненного опыта старших, 

осознание преемственности поколений, 
необходимости упрочения родовых  связей, 

без которых немыслимо будущее. В сказке 

«Умный мальчик» отец вместе с сыном поса-
дили дедушку на санки и повезли его в глу-

бокий овраг умирать. Старик всем надоел, и 

никто не хотел за ним ухаживать. Мальчик 
(внук) бросился в овраг за санками и сказал, 

что будет их беречь, чтобы через не-

сколько лет, когда состарятся отец и мать, 
доставить их в этот же самый овраг. Слова 

сына потрясли отца, заставили задуматься о 

последствии своего поступка. Дедушку забра-
ли домой и заботливо ухаживали за ним до 

самой смерти. Сюжет сказки, исконно свя-

занный с таким древним явлением как доб-
ровольный уход стариков из дома, дабы из-

бавить бедную семью от «лишнего рта», от-

ражает процесс качественного изменения в 
сознании людей. Каждый начинает осоз-

навать, что рано или поздно он тоже ста-

нет нетрудоспособным и сможет надеяться 
только на своих детей. 

В народной сказке уважение к старшим 

основано не на страхе, не на рабском послу-
шании, а на мудрых советах стариков, помо-

гающих молодым разобраться во многих не-

простых жизненных коллизиях. Прекрасной 
иллюстрацией тому является сказка «Вол-

шебная щепка», где рассказывается о 

сварливой жене, устраивавшей мужу по-
стоянные скандалы. По совету одной умной 

старухи,  сварливая жена получила  волшеб-

ную щепу, которую нужно было держать во 
рту, не выпуская, как только муж придет с 

работы. Этот совет молодая жена исполнила, 

и в семье воцарился мир и покой, за что она 
была очень благодарна старухе. Тот же, кто не 

прислушивается к советам старших, бывает 

жестоко наказан, как в сказке «Не почи-
тающий старого и сам добра не увидит».  

Народная сказка освещает нравственный 

аспект не только в отношении к старшим, но 
и огромную ответственность старших перед 
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детьми. Во многих чувашских сказках перед 
смертью отцы дают своим детям мудрые со-

веты в иносказательной форме. Отцовские 

советы направлены на то, чтобы дети дейст-
вовали обдуманно и избежали ошибок в 

жизни. К циклу сказок о мудрых советах от-

носятся сказки «Отцовский наказ», 
«Дитя человеческое и дитя сатанинское». 

Народная сказка отражает внутрисе-

мейные проблемы, касающиеся преемст-
венности поколений, проблемы долга, 

совести, любви. Нормами морали все-

гда поощрялись любовь детей к роди-
телям, благородное отношение к ним, 

забота и внимание, а также чувство 

любви, взаимной симпатии, взаимной 
поддержки между братьями и сестра-

ми, дедами и внуками и другими 

людьми, связанными между собой род-
ственными узами.  

При всем общем, что присуще разно-

язычным сказкам, у каждого народа свой 
неповторимый фольклор, свои сказания 

и легенды. Встречаются сказки, в кото-

рых речь идет о том, как чуваши у рус-
ских научились пользоваться серпом, или 

как чуваш стал кумом Петра I – это ука-

зывает на то, что наши народы с неза-
памятных времен жили в самом близком 

и самом добром соседстве. 

Читая заветное слово сказки, мы как бы 
прикасаемся к самому сердцу народа, узна-

ем его характер, его национальную непо-

вторимость. Отец выступает в семье как мо-
ральный и материальный фактор еѐ бла-

гополучия. Но особое место занимает 

мать – самое священное, что есть у челове-
ка. Во многих сказках мать предстает идеа-

лом нравственной стойкости, мужества, 

любви к своим детям. 
Чувашские женщины отличаются мудро-

стью. Об этом свидетельствуют многие на-

родные сказки. Например, в сказке «Гордей 
и Артемий» судья разрешает спор, возник-

ший по поводу жеребенка, родившегося от 

кобылы бедняка Артемия, но очутившегося 
под телегой богача Гордея, в пользу Арте-

мия. Для разрешения спора судья задал 

обоим странные вопросы: «Что самое слад-
кое в мире?», «Что быстрее всех бежит?», 

«Что самое сильное в природе?»,  «Как дале-
ко небо от земли?». Ответы богача оказались 

глупыми, а ответы бедняка с подсказкой его 

дочери оказались остроумными: ничего нет 
в мире слаще сна, ничего  нет в природе 

сильнее воды, она одолеет все преграды, 

ничего нет быстрее мысли.  
Чувашская сказка с теплотой отзыва-

ется о людях, избравших себе супруга по 

любви, культивирует любовь, доверие, по-
нимание, нравственную чистоту отношений. 

Проблема идеальных супружеских от-

ношений отражается в сказках «Три 
брата», «Ванька-охотник». Прекрасная 

Ольга отвергает притязания царя, не 

страшится тюрьмы и остается верной 
женой. Так сказка утверждает, что право 

на счастье имеют лишь те, кто верен 

долгу, добр и смел, трудолюбив и на-
стойчив. 

 «Природные условия, в окружении 

которых жили чуваши, – пишет М.Я. Си-
роткин, – не были щедрыми. Требова-

лись огромные трудовые усилия… Тру-

долюбие и бережливость вошли в быт 
народа» [8, c. 17]. С точки зрения народ-

ного гуманизма труд рассматривается как 

нравственная ценность. Проблема воспи-
тания трудолюбия в сказках занимает значи-

тельное место: «Красавица Плати», «Лени-

вая девушка», «Портной», «Садовод и его 
сыновья», «Золотая сумка», «Три брата», 

«Цену богатства знает только работающий». 

Народная сказка на примере героев этих ска-
зок  учит, что трудиться должен каждый 

член общества, иначе богач лишится сво-

его богатства («Золотая сумка»), а бедняк 
обеднеет еще больше.  

Идея непреходящей ценности труда на-

шла свое отражение в сказке «Садовод и его 
сыновья» повествующей о садовнике, заве-

щавшем своим семерым сыновьям клад, ко-

торый он якобы зарыл в саду и который сы-
новья должны вместе искать. После смерти 

отца дети перерыли весь сад, но клада так и 

не нашли. Зато земля стала мягкой, пло-
дородной и стала давать большой урожай, 

что позволило сыновьям зажить в достатке 

и богатстве. Клад отца – совместный труд, 
приносящий пользу, – они все-таки нашли. 
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Воспитание трудолюбия должно начинаться 
еще в детстве. В сказке «Цену богатства знает 

только работающий» отец приучает сына до-

рожить трудовой копейкой. Сказка учит, что 
для честного человека настоящую цен-

ность представляют только те деньги, 

которые он заработал собственным тру-
дом. 

В чувашских народных сказках прослав-

ляются такие моральные ценности, как 
дружба и взаимопомощь. Прослеживает-

ся мысль о том, что настоящий друг ценит-

ся выше всякого богатства. Издревле дружба 
считалась одной из высших нравственных 

ценностей. В сказке «Вязовые прутья» исполь-

зуется такая метафора: ни одному из девяти 
братьев не удалось переломить вязовую ме-

телку. Но каждую отдельную веточку сло-

мать легко. Мораль: «Сила – в единении, 
дружбе, сплоченности». Народная мудрость 

гласит, что радость, разделенная с другом, – 

двойная радость, разделенная печаль – по-
ловина печали. Сказка высоко ценит бла-

городную дружбу, наказывает за предатель-

ство. Сказка учит верности и чистоте друже-
ских отношений. Моральная оценка зачас-

тую в сказке, как и мотив поведения героя, 

отличаются тем, что она словесно не 
представлена. Готовых оценок и рецептов 

она не содержит, приглашая читателя 

или слушателя к сотрудничеству, давая 
ему возможность самому делать заключения. 

Лишь немногие сказки заканчиваются нраво-

учительными выводами. Но сама логика сказ-
ки состоит в том, что персонажи в ее фанта-

стическом мире постоянно подвергаются 

высшему суду, вступая в отношения с сила-
ми добра и зла. Согласно этой логике, ска-

зочные герои делятся на положительных и 

отрицательных, то есть их поступки оце-
ниваются через добро и зло. За каждый 

добрый поступок сказочный герой награж-

дается волшебными предметами, полезны-
ми советами, чудесными животными. В чу-

вашских сказках герои вознаграждаются за 

помощь старой женщине волшебным клу-
бочком, помогающим в сложных ситуаци-

ях («Эдикан и Удикан»); за доброе сердце – 

волшебным конем и водой, прибавляющей 
мощь и силу «Лазарь Лазоревич, Иван Ива-

нович и царь»); за отзывчивость к людской 
беде и горю – полезным советом, который 

помог добыть живую воду для старого боль-

ного отца («В Стране Светлого дня»).  
Поступки, соответствующие нравствен-

ным понятиям, одобряются и поощряются. 

Нарушение нравственных норм неиз-
бежно приводит к наказанию. Иногда ге-

рой, нарушивший нормы морали, раскаива-

ется и получает лишь формальное наказа-
ние. Сказка дает ему возможность исправить-

ся. 

Высокие моральные качества, развитое 
чувство чести, достоинства, долга по отно-

шению к близким и обществу – таковы 

нравственные ценности, выработанные ве-
ками в народном сознании и сохранившие 

свою значимость в современности. Общество 

регулирует нравственное поведение челове-
ка, предписывая ему нравственно-

положительные поступки, для чего ис-

пользует моральные запреты и нормы, об-
ряд и ритуалы. Одной из особенностей ска-

зок являются сюжеты, предполагающие 

нравственный выбор, возможность двух ва-
риантов поведения. Яркий пример тому 

сказки о мачехе и падчерице («Старикова 

дочка») и гораздо более редкие – о маче-
хе и пасынке («Иван»).   

Анализ тематики сказочных сюжетов по-

казывает высокую значимость народной 
мудрости и разнообразие ситуаций, в ко-

торых проявляются нравственные  качества 

личности. В сказках нет общих рассужде-
ний об этих качествах личности, а есть 

вполне конкретные ситуации, с учетом 

которых герои совершают нравственные 
поступки. В сказках «Мамалдык», «Три 

брата», «Невидимка» и других герою помо-

гают животные - конь, волк, ястреб, рыба, ли-
са, голубь и другие тотемы - покровители 

людей. Но каким бы вымыслом ни казалась 

сказка, она содержит в себе глубокую истину 
– в ней нашли свое отражение реальные 

нравственные принципы народа, его эсте-

тические идеалы и творческие замыслы. 
В чувашских сказках от древнейших до 

поздних выражена душа народа, мысли, на-

дежды и стремления, его воззрения на окру-
жающий мир и место человека в нем. Сказка, 
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развлекая, поучает ребенка, побуждает к до-
бру, справедливости, внушает оптимизм. И 

делает это умно, ненавязчиво, тонко, в 

лучших традициях народной педагогики. 
Каково же место сказки и шире – фольк-

лорной традиции в современном образова-

нии? Народное творчество – это неоцени-
мое средство приобщения современных 

детей к сокровищам фольклорной культу-

ры: устному художественному слову, при-
кладному творчеству,  музыке,  песне, тан-

цам, и главное, к нравственным нормам, 

ценностям, взглядам, адекватным не толь-
ко прошлому народа, но и современным 

требованиям и устремлениям. Первый шаг 

к этому постижению – уроки литературного 
чтения в начальной школе с самым широким 

включением народной сказки в читатель-

ский репертуар детей. Но не только. Это еще 
и творчество детей в разных формах эстети-

ческой деятельности – живописи, лепке, на-

родном танце, сочинении сказок. Результаты 
детского творчества являются показателем их 

отношения к культуре своего народа и к сво-

ему нравственному выбору. Детство – это 
время, когда ребенок начинает прини-

мать первые нравственные решения, вы-

бирая для себя, что такое хорошо, что та-
кое плохо и как ему поступать. В этом 

смысле значение сказки в формировании 

нравственности неоценимо. Современный 
педагогический поиск в работе со сказкой 

направлен на сохранение национального 

культурного наследия как первоосновы 
нравственного, этического воспитания. Таким 

образом, осуществление преемственности 

между инновационной педагогикой и этно-
педагогикой (по Г.Н. Волкову) является одним 

из важных условий повышения эффективно-

сти процесса нравственного воспитания в све-
те задач, сформулированных в последних до-

кументах в сфере отечественного образова-

ния.   
В заключение хочется напомнить важней-

шее положение современной Концепции 

духовно-нравственного воспитания: «Ду-
ховно – нравственное развитие личности 

гражданина России является одним клю-

чевых факторов модернизации России. 

Создать современную инновационную 
экономику, минуя человека, состояние 

и качество его внутренней жизни, невоз-

можно. Темпы и характер развития обще-
ства непосредственным образом зависят 

от гражданской позиции человека, его мо-

тивационно-потребностной сферы, жиз-
ненных приоритетов, нравственных убеж-

дений, моральных норм и духовных цен-

ностей. Воспитание человека, укрепление 
его интереса к жизни, любви к своей стра-

не, потребности творить и совершенство-

ваться есть важнейшее условие успешного 
развития России»[5, с. 23].  
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В настоящее время происходит обнов-
ление целей образования. Приоритетным 

становятся не объем усвоенных знаний и 

умений, а разностороннее развитие лично-
сти, дающее возможность реализации уни-

кальных возможностей человека. 

Данный факт отражается в законода-
тельных актах, нормативных документах, 

научно – исследовательских программах в 

виде социального заказа: концепция долго-
срочного социально – экономического раз-

вития РФ на период до 2020 года (Распоря-

жение Правительства РФ от 17.11.2008 г.   
№ 1662-р), Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» (утвер-

ждена Президентом РФ Д.А. Медведевым 
04.02.2010 г.), «Федеральные государствен-

ные требования к структуре основной об-

щеобразовательной программы дошколь-
ного образования» (Приказ Минобрнауки 

от 23.11.2009 г. № 655) [2, 3, 4]. 

В нормативных документах определяет-
ся содержание и организация образова-

тельного процесса для детей дошкольного 

возраста, который направлен на формиро-
вание общей культуры, развитие физиче-

ских, интеллектуальных и личностных ка-

честв, формирование предпосылок учеб-
ной деятельности, обеспечивающих соци-

альную успешность, сохранение и укреп-

ление здоровья детей дошкольного возрас-
та, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии дошкольников. 

Дошкольное образование, являясь пер-
воосновной социокультурного становле-

ния личности ребенка, в состав содержа-

тельной стороны жизнедеятельности детей 
включает искусство, как базовый компо-

нент образовательного процесса, направ-

ленный на формирование эстетических 
чувств ребенка к реальному миру и преду-

сматривает художественно – практическую 

и творческую деятельность детей в этой 
области. Эффективным средством изуче-

ния и освоения культурного наследия яв-

ляется хореография. 
Особую значимость для становления 

хореографических умений у детей старше-

го дошкольного возраста приобретает ин-
теграция различных направлений хорео-

графического искусства: классического, 

народного, бального и современного тан-
цев. 

Термин «классический танец», выде-

ляющий этот вид театрального танца сре-
ди других возник в России во 2 половине 

XIX века. «Классический танец – система 

художественного мышления, оформляю-
щего выразительность движений, прису-

щих танцевальным проявлениям человека 

на различных стадиях культуры» [1]. 
В процессе занятий классическим тан-

цем развиваются: 

– физические данные; 
– хореографические навыки: развитие 

выворотности, укрепление мускулатуры, 

стоп и подъема, развитие эластичности 
связок, мягкость движений и др.; 

– музыкальные способности, умение ос-

мысленно и выразительно передавать раз-
личные танцевальные элементы; 

– эстетические качества человека, обо-

гащают, поднимают его сознание на более 
высокую ступень гармонического разви-

тия [1]. 

Экзерсис классического танца выраба-
тывает правильную постановку корпуса, 

устойчивость, координацию, создающие 

абсолютную свободу движений. Он разви-
вает весь суставно-мышечный аппарат, 

устраняет физические недостатки (суту-

лость, перекос плеч, косолапость и др.). 
Целесообразно подобранные, постоянно 

повторяемые комбинации, упражнения 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 
КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДОУ 

 

Е.Б. Юнусова 
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помогают ученикам развивать тело и 
учиться свободно и пластично управлять 

своими движениями. 

Проблема сохранения и совершенство-
вания народной культуры рассматривается 

в работах ведущих исследователей в облас-

ти преподавания танца Г.П. Гусева,        
В.М. Красовской, А.А. Климовой, А.В. Ло-

пухова, Т.С. Ткаченко, В.И. Уральской,   

Т.А. Устиновой, А.В. Ширяева и др. Будучи 
одним из стабилизирующих факторов об-

щественной жизни, устойчивые традиции 

национальной культуры способны, как по-
казывают исследования, помочь человеку 

адаптироваться к стремительно меняюще-

муся миру, особенно детям. Отражая жиз-
ненный опыт народа, творчески обобщая и 

осмысливая его, фольклор является ярким 

выражением художественно-исторической 
памяти нации, важным фактором соци-

альной экологии и в этом качестве может 

способствовать культурному «выживанию» 
человека. 

Усиливается значение фольклора в на-

ши дни и для хореографического искусст-
ва. Огромный вклад в изучение и обработ-

ку русского танцевального фольклора вне-

сли выдающиеся мастера народной хорео-
графии Т.Д. Устинова, И.А. Моисеев,      

Н.С. Надеждина, М.С. Годенко, Г.Я. Вла-

сенко и др. Основы обучения народно-
сценическому танцу заложены в самой 

специфике хореографического искусства 

России. 
«Народно-сценический танец и методи-

ка его преподавания» - система знаний, ис-

торически сложившаяся совокупность спе-
цифических средств и методов системы 

классического хореографического искусст-

ва является дисциплиной педагогической. 
Подчиняясь закономерностям общей 

педагогики, танцевальная педагогика опи-

рается на дидактические принципы: вос-
питывающего обучения, научности и дос-

тупности учебного материала, наглядности 

при изучении нового материала, прочно-
сти знаний, умений и навыков, активности 

творческой деятельности учащихся, их са-

мостоятельности, связи учебного материа-
ла с жизнью и интересами учащихся [6]. 

Знакомство с богатством народного тан-
цевального творчества народов служит 

действенным средством идейно-эстети-

ческого воспитания подрастающего поко-
ления. Образцы народной хореографии, 

изучаемые на занятиях, восстанавливают 

собственные этнические связи ребенка, 
воспитывают этническую толерантность. 

Изучая характер движений, пространст-

венное построение танца, его ритмический 
рисунок, особенности костюма дети полу-

чают элементарные знания по географии, 

истории, музыкальной культуре, этногра-
фии народа. 

Как вид хореографического искусства, 

бальный танец изучался в работах многих 
ученых (Р. Блок, Е.Д. Васильева, М.В. Ва-

сильева-Рождественская, А.А. Коваленко, 

В.М. Стриганова, В.И. Уральская и др.). 
Бальная хореография является частью 

народного художественного творчества и 

неотъемлемым элементом культуры наро-
да, в своем развитии она прошла путь от 

овладения элементарными навыками эти-

кета к подлинному творчеству, к разнооб-
разным по содержанию и формам актив-

ной творческой деятельности, приобщаю-

щей личность к ценностям культуры. 
Современное искусство бальной хорео-

графии приобретает все большую соци-

альную значимость в связи с еѐ возросши-
ми воспитательными и культурно-образо-

вательными возможностями. 

Исследования социальной природы 
бального танца дает возможность утвер-

ждать, что основными сферами бального 

танца являются бытовые жизненные си-
туации (балы, праздники, фестивали, кон-

церты), а его главная цель способствовать 

общению людей между собой. 
Особенностью бального танца является 

то, что он относится к парному виду тан-

цев. Наличие художественного образа, вы-
раженного средствами бального танца, так 

же является его характерной чертой. 

Характер образности того или иного 
танца во многом определяется традицион-

ными чертами и сложившимися формами 

танца. В этом заключена сила его воспита-
тельного воздействия. 
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«Современный танец – это самостоя-
тельная форма искусства, где по- новому 

объединились движения, музыка, свет и 

краски, где тело действительно обрело 
свой полнокровный язык. Современный 

танец убеждает людей в том, что искусство 

есть продолжение жизни и постижения се-
бя, что им может заниматься каждый, если 

преодолеет в себе лень и страх перед не-

знакомым» [5]. 
Современный танец в отличие от клас-

сического танца впитывает в себя все сего-

дняшнее, его окружающее. Он подвижен и 
непредсказуем и не хочет обладать каки-

ми-то правилами, канонами. Он пытается 

воплотить в хореографическую форму, ок-
ружающую жизнь, еѐ новые ритмы, новые 

манеры, в общем, создает новую пластику. 

Поэтому современный танец интересен и 
близок подрастающему поколению. 

Сейчас в нашей стране происходит 

подъем современного танца, он живет и 
активно развивается наряду с другими ви-

дами хореографического искусства. Суще-

ствуют различные школы, труппы, театры 
современного танца, которые отличаются 

своеобразным стилем танцевания. Ведь со-

временная хореография – это, прежде все-
го авторская хореография, которая выра-

жает устремление сложного противоречи-

вого внутреннего мира человека, помогает 
понять самих себя. 

На сегодняшний день в мире существу-

ют три школы джаз-танца: американская, 
европейская и восточная, отличающиеся 

разнообразием стилей и направлений. 

Кэтрин Данхэм – человек, которому 
джазовый танец обязан теорией и методи-

кой, дает понимание афро-американской 

танцевальной техники. К наиболее усто-
явшимся школам джаз-танца относятся 

Алвин Эйли, Мат Меттокс, М. Каннингем. 

Только в России этот вид хореографиче-
ского искусства был практически до по-

следнего времени не известен. Большую 

роль в развитии джаз-танца в России сыг-
рала волна Фестивалей современной хо-

реографии, прокатившаяся по всей стране, 

на которых организовывались семинары, 
практикумы, где шло обучение основам 

джазового танца. Благодаря этому, джаз-
танец получил мощный толчок в развитии. 

Также прогрессирующим видом хорео-

графии является танец модерн. Сложность 
преподавания этой дисциплины заключа-

ется в отсутствии особых правил препода-

вания, определенной последовательности 
движений, как в классическом танце. За-

фиксирована лишь техника преподавания 

М. Грехем, а к наиболее устоявшимся шко-
лам относятся школа М. Хамфрм, М. Кан-

нингем. 

Многие педагоги современного танца 
изучив базовые основы различных школ, 

создают собственную систему преподава-

ния, объединяющую несколько направле-
ний. 

Если говорить о России, то бесспорно 

огромное влияние на развитие танца мо-
дерн оказало искусство Айседоры Дункан. 

Она еще на рубеже веков взглянула на ис-

кусство танца с иных позиций и создателем 
новых форм. А. Дункан откинула класси-

ческую технику. В основе еѐ теории лежала 

идея, что все движения в танце происходят 
от простой ходьбы, бега, прыжков, они мо-

гут быть художественно совершенными 

сами по себе.  
Идеи А. Дункан о гармонии личности и 

духовном преобразовании человеческого 

общества средствами музыки и танца на-
шли живой отклик в России. Благодаря ис-

кусству А. Дункан, в России появилось 

множество студий ритмопластики, рабо-
тавших над поиском новых форм и путей 

развития, а также над поисками новых вы-

разительных средств хореографии. Совре-
менный танец живет и продолжает разве-

ваться, становится популярнейшим видом 

хореографии, как среди профессионалов, 
так и среди детей. 

Как известно, двигательные навыки че-

ловека формируются и развиваются с пер-
вых дней его жизни: вначале ребенок учит-

ся ходить, затем бегать, прыгать и т.д. Лю-

бое танцевальное движение представляет 
собой рефлекс, и на овладение любым 

танцевальным движением требуется время 

и условия. Таким образом, танцевально-
двигательный навык, и умение вырабаты-
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вается не сразу, а постепенно и процесс ус-
воения материала полагает поэтапность и 

интеграцию различных видов хореогра-

фических дисциплин. 
Итак, синкретичность хореографиче-

ского искусства подразумевает развитие 

чувства ритма, умение слышать и пони-
мать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, развивать мышечную силу кор-

пуса и ног, пластику рук, грацию и выра-
зительность. Занятия танцами формируют 

правильную осанку, прививают основы 

этикета и грамотной манеры поведения в 
обществе, дают представление об актер-

ском мастерстве. Танец имеет огромное 

значение в воспитании  национального са-
мосознания. Таким образом, хореография, 

обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенст-
вования ребенка, для его гармоничного 

духовного и физического развития в до-

полнительном образовании ДОУ. 
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Начало перестройки ознаменовалось 
тем, что понятие «воспитание» вообще ис-

чезло из документов по народному образо-

ванию. Его заменило понятие «образова-
ние», включающее якобы в качестве ком-

понента и воспитание. Быстро меняющий-

ся мир (социальная нестабильность, смена 

ценностей и нравственных установок в 

обществе, переориентация системы обра-

зования на профильную модель и др.) ме-
няет и представление о том, каким должен 

быть человек в этом мире, с чем он должен 

выйти из «школьного дома» в большую 
жизнь. Эти представления формируются 

исходя из интересов общества, государства, 

семьи и отдельной личности. «Воспитание» 
- изначально это слово означало «вытяги-

вать», а в более расширительном толкова-

нии - «выращивать», и связывалось, прежде 
всего, с процессом питания. Современные 

трактовки понятия «воспитание» шире 

(приложение, таблица 1):  
Современное понимание категории 

«воспитания» разворачивается, главным 

образом, в двух контекстах:  
– воспитание как специфическая обще-

ственная практика;  

– воспитание как профессиональная пе-
дагогическая деятельность. 

Феномен «образование» исторически 

моложе воспитания – «целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интере-

сах человека, общества, государства, сопро-

вождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимися) установ-

ленных государством образовательных 

уровней» – определяет закон «Об образо-
вании. Еще К.Д. Ушинский писал: «ничто 

не искоренит в нас твердой веры в то, что 

придет время, хотя может быть и не скоро, 
когда потомки наши будут с удивлением 

вспоминать как долго мы пренебрегали 

делом воспитания и как много страдали 

мы от этой небрежности...» Прошло боль-
ше века с тех пор как были написаны эти 

слова и сегодня мы вновь читаем в Кон-

цепции модернизации российского обра-
зования: «воспитание как первостепенный 

приоритет в образовании должно стать ор-

ганической составляющей педагогической 

деятельности, интегрированной в общий 

процесс обучения и развития». Однако 

люди, творчески работающие в сфере вос-
питания (и практики, и ученые), используя 

и накопившийся позитивный опыт отече-

ственного прошлого, и зарубежные нара-
ботки, и те идеи, которые родились в по-

следние годы (синергетика, акмеология, 

герменевтика), фактически уже исходили 
из новой парадигмы воспитания, ключе-

выми словами которой стали «воспита-

тельная система», «педагог-воспитатель», 
«воспитательное пространство», «педаго-

гическая поддержка», «самостроительства». 

В настоящее время на основе складываю-
щихся воззрений и происходит развитие 

теории и практики воспитания. Выявлена 

проблема: Противоречия процесса гумани-
зации воспитания. Определены противо-

речия:  

– между традициями и инновациями;  
– между теорией и реальной практикой;  

– между целевыми установками на гу-

манизацию и отсутствием компетенции 
гуманистического воспитания;  

– противоречия самой природы челове-

ка;  

– между условиями гуманизации воспи-

тания и реальной социальной средой.  

Найдены пути решения: 
– новые подходы к содержанию подго-

товки специалистов к воспитательной дея-

тельности;  
– самообразование;  

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
НА УРОКАХ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ  
 

Р.Н. Ясонова  
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– полисубъектный подход к гуманиза-
ции, касающийся всех субъектов воспита-

ния;  

– междисциплинарный подход;  
– адаптивность теории и практики к 

конкретным пространствам воспитания. 

Основные элементы государственной 
концепции воспитания видны в Законе РФ 

об образовании и других источниках. Этот 

подход можно назвать личностно-
ориентированным воспитанием, целью ко-

торого является стимулирование самораз-

вития личности, базовое образование и 
культура личности как основа для даль-

нейшего ее развития, помощь личности в 

жизненном самоопределении. Содержание 
воспитания описывается как базовая куль-

тура личности, включает культуру жиз-

ненного самоопределения, семейные от-
ношения, культуру общения, интеллекту-

альную, нравственную, художественную, 

физическую, экономическую, экологиче-
скую, трудовую и правовую культуру.  

Методы и формы воспитания: клубы, 

объединения детей и взрослых по интере-
сам, традиционные и новые формы обуче-

ния и взаимодействия участников процесса 

воспитания (центры досуга, общественные 
движения, самодеятельные организации).  

Основное, что характеризует эту кон-

цепцию и отличает от модели недавнего 
прошлого, это: деидеологизация воспита-

ния – освобождение от политической док-

трины, идеологии и политического давле-
ния на личность; личностная ориентация 

воспитания – определение целей, содержа-

ния, методов от потребностей учащихся и в 
их интересах, а не в интересах государства; 

демократизм и гуманизм системы отноше-

ний между учениками и учителями. Это 
следует признать положительным, хотя 

многое в складывающейся концепции вос-

питания в российской школе нуждается в 
серьезной проработке.  

Мораль как форма общественного соз-

нания есть сумма правил, требований, 
норм, регулирующих отношения и взаи-

модействие людей, их поведение. Согласно 

материализму, мораль носит исторический 
характер: возникает и меняется с ходом 

развития общества, включает в себя нормы 
и идеалы, различные для разных социаль-

ных слоев и групп.  

Иррациональные теории морали ут-
верждают, что истоки нравственности ле-

жат в глубинах самосознания и подсозна-

ния личности. Мораль не зависит от со-
циума и определяется волей человека      

(А. Шопенгауер, Ф. Ницше, экзистенциа-

лизм). Натуралистические теории морали 
говорят, что нравственность зависит от 

природных инстинктов, задатков, данных 

от рождения нравственных структур. Рели-
гиозные концепции объясняют мораль су-

ществованием сверхчувственной духовной 

силы, которая обладает фундаментальным 
свойством праведности и выступает как 

норма, образец для поведения человека.  

Согласно научно-материалистической 
позиции, мораль детерминирована обще-

ством, однако человек свободен в выборе 

норм поведения и должен нести ответст-
венность за свой выбор. Индивидуальная 

нравственность состоит в принятии мо-

ральных норм и следовании им в личном 
поведении. Соблюдение моральных норм 

обязывает человека часто преодолевать 

аморализм отдельных групп или всей со-
циальной системы.  

Структуру нравственности личности со-

ставляют знания, чувства и отношения, по-
ведение. Все три компонента нравственно-

сти определяют задачи нравственного вос-

питания, которое понимается как педаго-
гическая деятельность по формированию у 

воспитанников системы нравственных 

знаний, чувств и оценок, правильного по-
ведения. Нравственным надо считать того, 

для кого нормы морали выступают как его 

собственные убеждения и привычные 
формы поведения. Имеются теории нрав-

ственного развития личности. Л. Кольберг 

выделил стадии нравственного роста. 
Примерно так же отечественная психоло-

гия и педагогика трактуют процесс нравст-

венного развития, отмечая, однако, что 
развитие протекает не спонтанно, не гене-

тически, а при социальном и педагогиче-

ском воздействии.  
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Согласно научной литературе, содержа-
нием нравственного воспитания в россий-

ских школах должно быть формирование 

чувства долга и ответственности за свою 
страну и свое поведение, потребности в 

труде, гуманного отношения к окружаю-

щим, бережного отношения к природе, за-
конопослушности, формирование соци-

ально одобряемых взглядов и отношений в 

семейной и половой жизни, выработку 
коммуникативных навыков, культуры об-

щения, потребности и умений в самопо-

знании и самовоспитании. Нравственное 
воспитание в России имеет тенденцию к 

освобождению от идейно-политического 

аспекта и к усилению психологической на-
правленности, к формированию потребно-

сти школьника в саморазвитии. К средст-

вам нравственного воспитания относятся 
общие и специфические методы и формы. 

Нравственное просвещение как один из 

методов состоит в информировании уче-
ников в области морали и обсуждении с 

ними нравственных проблем. Оно служит 

формированию знаний о нравственных 
нормах и ценностях. Другим методом 

нравственного воспитания является вовле-

чение учащихся в деятельность, трудовую, 
общественную, художественную, спортив-

ную и пр.  

 Создание воспитывающих ситуаций - 
один из методов нравственного воспита-

ния. Целесообразно использовать ролевые 

игры, их обсуждение, тренинги для выра-
ботки этических знаний, привычек, ком-

муникативных умений. Поручение, требо-

вание, индивидуальная работа, наказания, 
поощрения также способствуют выработке 

привычек и культуры поведения. Все эти 

методы используются как в процессе обу-
чения, так и в свободной деятельности де-

тей. К формам нравственного воспитания, 

кроме специальных уроков, относятся эти-
ческие беседы, лекции, дискуссии, темати-

ческие вечера, встречи, конференции. 

Учитель не должен пренебрегать специ-
альной деятельностью по формированию 

морали учеников.  

Результатом этой деятельности является 
моральная воспитанность, выражающаяся 

в следующих показателях: знание нравст-
венных норм, наличие в сознании ученика 

нравственных правил, потребность и уме-

ние их выполнять, способность переживать 
нравственные чувства (сострадание, со-

весть, любовь), поведение в соответствии с 

нравственными нормами.  
«О времена, о нравы!» или « времена не 

выбирают, в них живут и умирают...» слы-

шим мы часто. Как донести до ученика 
сумму правил, требований, норм, регули-

рующих отношения и взаимодействие лю-

дей, их поведение? Общие дела, общение, 
индивидуальная работа. Специфика 

предмета, который мной ведется, история 

и обществознание, позволяет говорить на 
самые разные темы. Это: «Девичья и муж-

ская честь», «Главные жизненные принци-

пы», «Что нельзя купить за деньги?», «Се-
мья и ее ценности», «Что такое человеч-

ность», «Свод правил семейного воспита-

ния», «Феминизм. За и против» и др. Фор-
ма общения может быть разнообразной: от 

обмена мнениями до написания эссе, вы-

ражения индивидуальной точки зрения до 
работы в группах и выработки общей по-

зиции. Например, ученикам было предло-

жено составить «Нравственный кодекс че-
ловека, личности, гражданина». Ответы 

учениц 10 класса «Б» (2011 г.) приведены в 

таблице 2 (приложение). 
Или написать эссе на тему «Я люблю те-

бя, Россия!» Привожу фрагмент работы  

А. Алексеева 11кл. «А» (2008 г.): « ...Россия, 

Русь – матушка! Так с любовью многие поколе-

ния россиян  величают могучую державу, соз-

данную в неимоверных трудах и лишениях... 

Много в мире кроме России государств и зе-

мель, но одна у человека родная  мать, одна у 

него и Родина... Но люблю я Россию не только 

за ее красоту и богатства, а больше всего за ее 

великий и мужественный народ, сумевший по 

крохам собрать и сохранить для нас Родину... 

Наряду с достижениями много еще в стране 

нерешенных проблем: бедность, безработица, 

коррупция, алкоголизм, сиротство... надеюсь, у 

нынешнего поколения хватит сил, воли и уме-

ния справиться с трудностями... Еще А. Гри-

боедов говорил: «чем образованнее человек, тем 

он полезнее для Родины». Есть желание полу-
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чить хорошее образование и трудиться на бла-

го России...».  

На тему: «В жизни всегда есть место 

подвигу!?»: 
В жизни всегда место подвигу есть! 

И этих мест нам с тобою не счесть. 

Не обязательно на гору лезть, 

Такую большую как Эверест. 

Можешь ты не спасать человека 

Или же делать открытие века... 

Сделай ты то, чего вечно боялся. 

Сделай ты то, чему ты поклялся. 

Сделай ты, просто, добро человеку 

Или очисти от мусора реку. 

Против насилия сделай протест... 

В жизни всегда место подвигу есть! 
            И. Журавлева 11класс «А» (2004 г.) 

Особо хотелось бы отметить, что «Пись-

ма о добром»: «Большое в малом», «Самая 
большая ценность – жизнь», «Быть весе-

лым, но не смешным», «Честь истинная и 

ложная», «Про зависть», «По велению со-
вести» и др. Д.С. Лихачева дают мудрые, 

честные ответы на вопросы, жизненно 

важные сегодня. Это урок патриотизма, 
гражданственности, образец человеческой 

мудрости и доброты.  

 Открыла (для себя) творчество автора-
исполнителя песен, баллад, притч С. Ко-

пыловой, которое использую в своей рабо-

те. Из сборника «Кисточка в Божьих ру-
ках»: 

Гвозди. 

Жил человек гневливый до предела, 

Он молод был, и вот отец его 

Сказал, чтоб он, когда не сдержит гнева, 

Вбивал бы в столб забора длинный гвоздь. 

Сначала столб пронизывали гвозди 

По нескольку десятков каждый день,  

Потом все меньше, и однажды вовсе 

Он молотком забора не задел. 

Отец его заданье дал другое –  

Когда он сможет снова гнев сдержать, 

За каждую победу над собою – 

По одному теперь их выдирать. 

И вот настал тот день, когда в заборе 

Он не нашел гвоздя ни одного, 

И сын сказал довольный сам собою: 

- Смотри, отец, я победил его! 

Гнев побежден, и для отца важнее,  

Чем столб, дырявым ставший от гвоздей,  

И молвил он, что сказанное в гневе 

Гвоздей железных может быть острей. 

И как забор уже не будет новым, 

Так в сердце шрамы, словно от гвоздей, 

От грубого презрительного слова 

Навеки остаются у людей. 

Проводилось анкетирование «Ценно-

сти». Ответы учащихся 11 кл. «А» (2002 г.) и   

7 кл. «А» (2010 г.) привожу в приложении 
(таблица 3): 

Ученики, подбирая свои ответы, имеют 

возможность «поспорить с великими».  
Практическая работа по теме: «Сотруд-

ничество и партнерство». Класс делится на 

пары, которые получили альбомные листы, 
на партах цветные карандаши. 

Задания: 

1. Закрыть глаза. Нарисовать контуры на 
листе;  

2. Цветными карандашами объединить 

контуры в общий рисунок, дать ему назва-
ние. 

3. Написать историю по сюжету рисун-

ка. 
4. Написать благодарственное письмо 

партнеру (на отдельных листах бумаги). 

5. Объявление оценок за работу (учени-
ки и учитель). 

Конкурс позитивных лозунгов (слого-

нов) – «добро», «Письмо ветерану», «Вот и 
пролетели школьные годы...», «Любимые 

книги», «Если бы я был волшебником», 

«Быть хорошим значит...», «Обида», и др. 
где ученики применяют знание нравст-

венных норм, можно отметить  наличие в 

сознании ученика нравственных правил, 
которые он умело применяет и выполняет, 

способен переживать нравственные чувст-

ва (сострадание, совесть, любовь), его пове-
дение соответствует нравственным нор-

мам.  

Классный час на основе статьи Алексее-
вой В.И «Уважай себя – и уважаем, будешь» 

(газета «IQ – 200» № 22, 10 ноября 2009 г.) – 

ответы учащихся 7 «А» (2011 г.) (в классе 25 
учеников отвечали – 20). 

Думаю, данные формы и методы работы 

на уроке и во внеклассной деятельности, 
позволят сформировать у учащихся чувст-
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ва долга и ответственности за свою страну 
и свое поведение, потребности в труде, гу-

манного отношения к окружающим, бе-

режного отношения к природе, законопос-
лушности, формирование социально 

одобряемых взглядов и отношений в се-

мейной и половой жизни, выработку ком-
муникативных навыков, культуры обще-

ния, потребности и умений в самопозна-

нии и самовоспитании.  
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Приложение 

 

Таблица 1 

 

Автор Значение понятия  «воспитание» 

С.Д. Поляков Воспитание как соци-

альный процесс пере-

дачи культуры от по-

коления к поколению 

Целенаправленное из-

менение психики в пе-

дагогическом процессе 

Целенаправленное 

влияние на личность 

ребенка 

А.В. Петровский Адаптация индивидуализация интеграция 

Е.В. Титова Социализация: фило-

софско-социальный, 

культуроно-

логический, социаль-

но-психологический, 

социально-

педагогический аспек-

ты 

Социокультурное раз-

витие человека: 

социально-психо-

логический, социаль-

но-педагогический ас-

пекты 

Воспитательная дея-

тельность (воспита-

тельный процесс) пе-

дагогический, теоре-

тический, методологи-

ческий, методический 

аспекты 

Н.Е. Щуркова Воспитывающая среда Осмысление мира и 

себя в этом мире  

Воспитывающая дея-

тельность 

И.А. Колесникова Социальное явление, 

находящееся в специ-

фике общественной 

системы воспитания 

Процесс, сущность ко-

торого заключена в 

интеграции всех вос-

питательных влияний 

на уровне жизнедея-

тельности конкретного 

объекта 

Конкретная деятель-

ность воспитателя 

 

 

 

Таблица 2 

 

Л. Корнилова К. Германова 

Нравственность прививается и закрепляется 

путем постоянного (непрерывного) обучения. 

Нравственность основана на следующих фено-

менах: чувство жалости – любви человека к дру-

гому; совокупность безопасных способов пове-

дения среди людей; привязанность к людям, 

социальным процессам, вещам, формам пове-

дения; обратной связи в виде положительной 

оценки индивидуальных и совместных дости-

жений каждого члена коллектива.  

Нравственный кодекс человека: жизнь, свобода, 

учеба, работа; 

личности: не пью, не курю, не ругаюсь матом; 

гражданина: люблю, ценю, защищаю, восхва-

ляю нашу Родину! 
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Таблица 3 

 

11 «А» (18 учеников) 7 «А» (24 ученика) 

Здоровье, уверенность в себе, ответственность; 

познание, счастливая жизнь, творчество; свобо-

да, равенство, воспитанность, смелость в от-

стаивании своих прав. 

Здоровье, образование; семья, деньги, уважение; 

дружба. 

вопросы от Фалеса /Плутарха:  

вопросы ответы Фалеса /Плутарха свои ответы 

1) Что старше всего? Бог, ибо он не рожден  

2) Что больше всего? Пространство, ибо оно охватывает весь мир  

3) Что прекраснее все-

го? 

Мир, ибо, все, что прекрасно является его частью  

4) Что мудрее всего? Время, ибо оно породило одно, породит и другое  

5) Что обще нам? Надежда, ее имеют и те, у кого ничего нет  

6) Что полезнее всего? Добродетель, ибо можно быть полезным  

7) Что вреднее всего? Порок, ибо все портит  

8)Что сильнее всего? Необходимость, ибо она преодолела то, что соответст-

вует природе 

 

9)Что самое легкое? Наслаждения, ибо часто утомляют  

 

Таблица 4 

Мероприятия, посвященные 65-летию Победы советского народа 
 в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) в 6 «А» классе 

 

07.09 Страницы Воинской славы. Бородинское сражение.  Классный час 

09.09 Экскурсия в музей В.И.Чапаева: 90лет гибели легендарного начдива. 

05.12 Страницы Воинской славы. День начала контрнаступления Красной Армии под Мо-

сквой (просмотр документальной кинохроники) 

23.12 Страницы Воинской славы. Взятие Измаила. А.В.Суворов.  Классный  час 

27.01 «Блокада Ленинграда». Встреча с блокадницей Крюковской Н.С. (просмотр докумен-

тальной кинохроники) 

02.02 «Битва под Сталинградом». Презентация 

08.02 Викторина «В.И.Чапаев. Биография» 

17.02 Конкурс чтецов «Спасибо солдаты Отчизны за жизнь» 

Январь-

апрель 

Сбор материал для ответов на вопросы интернет-викторины «Эхо Великой войны», 

организованной музеем «Бичурин и современность» 

16.03 Акция волонтеров «Молодая гвардия» – уборка снега у памятника Неизвестному 

солдату в п. Кугеси 

апрель Конкурсы рисунков на темы: «Вечная память героям»; «Великая Отечественная – гла-

зами шестиклассника» 

16.04 Экскурсия в Чувашский Национальный музей 

20.04 «Хочу рассказать» о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Газе-

та, посвященная Победе. 

23.04 «Г.К. Жуков – маршал Победы» – презентация 

26.04 Экскурсия в музей «Бичурин и современность» (зал боевой славы) 

01.08 Акция «65 пятерок – 65-летию Победы» 

04.05 «Сроку давности не подлежит», презентация 

09.05 Участие в митинге, посвященном 65-летию Победы 



Научный потенциал,  201 1 № 2 (3)  
 

89 

 

Таблица 5 

 

Уважения человек добивается за... Всеобщее осуждение вызывает.... 

спасенную жизнь, понимание, щедрость, доб-

роту поддержку кого-либо 

злость, ненависть, загубленная жизнь, насилие 

вежливость, добрый, помогать людям воровство, некультурность, курение 

ум, богатство, успех, необыкновенные способ-

ности 

– 

стремящийся вперед, достойный человек вульгарность, плохая учеба 

деньги, спасение других, добро хамство, криминал 

заслуги перед Родиной, ведет себя культурно – 

уважение друзей, радость несоответствующее поведение, не уважение к 

старшим, зло 

трудолюбие, скромность грубость, властность 

веселый характер, добрый, вежливый неуважение к труду, требование наград, ропот 

доброта, хитрость, ум ложь, жадность, обзывательство 

уважение другими провокация, угроза, обман 

доброе дело, старание, любовь, помощь неуважение, непослушание, злость 

достижения, поведение преступление, хамство 

умный, храбрый, опрятный плохие манеры, смешная внешность, неспра-

ведливое отношение к кому-либо 

благородный поступок, хорошее слово, добро плохая учеба, вульгарность 

протянет руку помощи, дать какие-нибудь ве-

щи, доброта 

безразличие к чему-то важному, неуважение к 

окружающим, преступления 

справедливость, честность, помогать, делать 

комплименты 

хамство, неуважение, преступления 

спасение, добро, деньги уродство (не физическое -моральное) 

деньги, хорошие поступки нестарание, хамство, преступления 

уважать других, достойный человек преступление, хамство 
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