
Очень яркое впечатление на маленькую Надю произвел внешний вид 
немца (здесь мы наблюдаем образность -  воспоминание существует как живая 
картинка, как отмечалось, это характерно для биографической памяти и может 
служить одним из ключей валидизации). Он был одет в длинный кожаный 
плащ, который при задержании наши солдаты распахнули, и оказалось, что 
весь он с внутренней строны состоит из кармашков, в которых находилось 
разное оружие и аппаратура. Надежда Васильевна помнит до сих пор, что ко
гда немца уводили, он громко выкрикивал: «Хайль, Гитлер!». Рассказ, кото
рый мы приводим, показывает непосредственную связь трех видов памяти: 
личной, семейной и социальной. Итак, социальная память -  это часть истории 
войны, пусть события, произошедшие с Надеждой Васильевной, и являются 
миллионной долей произошедшего в то время. Семейная память в данном 
случае проявляется в том, что этот рассказ знают все члены семьи рассказчи
цы, а то, что она до сих пор помнит и хранит в сердце эти события, является 
прямым доказательством существования личной памяти. В семье этот рассказ 
приобрел форму семейного мемората. Это история, которую внуки знают с 
самого раннего детства: она их так впечатлила, что дети просили рассказывать 
ее снова и снова, и сегодня этот меморат стал уже общим достоянием семьи. 
Надежда Васильевна сейчас рассказывает эту историю уже без особых эмо
ций, тем не менее, эти события хранятся в самых потаенных глубинах ее 
сердца.

В.Д. Ширшов (Екатеринбург) 

Основные направления духовно-нравственного воспитания

Система образования пока еще не вышла из полосы реформ. Остаются 
не только нерешенные, но вовсе еще и не поставленные проблемы. К таким 
проблемам, в первую очередь, относится духовно-нравственное воспитание 
подрастающих поколений. Постановка этой проблемы связано с резким паде
нием духовного здоровья российского общества. Причины духовной стагна
ции заключаются в смене идеологических ориентаций, в появлении духовного 
вакуума (проникновение западной коммерческой культуры, культа насилия, 
эгоизма, обмана, порнографии и т. д.). Бездуховность, низкая нравственность, 
а также грубость, преступность, наркомания, алкоголизм и многие другие по
роки нашего времени -  все они разрушают человека, общество и государство.

Необходимо сразу пояснить, что в настоящее время теоретические раз
работки понятий «духовность», «нравственность» отличаются неясностью и 
противоречивостью. Не разработана также государственная программа духов
но-нравственного воспитания и лишь «нащупываются», определяются науч
но-теоретические и методические подходы к постановке этого направления в 
педагогике, хотя обобщение исторического опыта и анализ современной жиз
ни общества может подсказать пути и способы воссоздания в новых формах 
духовно-нравственного воспитания россиян.

Хочется поделиться своими взглядами на сущность основных понятий и 
факторы развития духовно-нравственного воспитания. В повседневной жизни 
мы постоянно используем многие сочетания со словами «душа», «дух», «ду
ховность», которые отличаются неясностью и случайностью в содержании, 
однако в современном научно-педагогическом знании эти понятия игнориру
ются или относятся только к религиозным воззрениям. Ключевым понятием 
для поиска новых идей в духовно-нравственном воспитании является понятие



«духовность». Под «духовностью» мы понимаем состояние человеческого са
мосознания, которое находит свое выражение в мыслях, словах и действиях. 
Она определяет степень овладения людьми различными видами духовной 
культуры: философией, искусством, религией и т. д. Духовность также тесно 
связана с национальной идеей процветания и защиты современной России, без 
нее невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в экономи
ке, ни в системе образования.

Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского языка»
С.И.Ожегова, то она представляет собой внутренние, духовные качества, ко
торыми руководствуется человек; этические нормы; правила поведения, опре
деляемые этими качествами. Как видим, в этом определении понятия «духов
ность» и «нравственность» во многом перекликаются. Кроме того, в научных 
источниках понятия «нравственность» и «мораль» часто раскрываются как 
тождественные. Мы считаем, что нравственность отражает общечеловеческие 
ценности, а мораль зависит от конкретных условий жизни различных слоев 
общества. Меняется форма общественного устройства, меняется и мораль, а 
нравственность остается вечной категорией.

Нравственное воспитание предполагает организованное, целенаправлен
ное воздействие на личность с целью формирования нравственного сознания, 
развития нравственных чувств и выработки навыков и умений нравственного 
поведения.

Исходя из приведенных положений, можно заключить, что духовно
нравственное воспитание -  организованная и целенаправленная деятельность 
учителей, преподавателей, родителей и священнослужителей, направленная 
на формирование высших нравственных ценностей у учащихся, а также ка
честв патриота и защитника Родины. В широком плане духовно-нравственное 
воспитание -  интегральный, стратегический, интеллектуальный ресурс обще
ства и всего государства. При этом нужно учитывать, что духовная состав
ляющая отражает (скорее всего, на бессознательном уровне) внутренний мир 
человека, соединение знаний с верой в Бога и играет роль установки. В кон
кретных условиях слабоосознаваемая или вовсе бессознательная установка 
интериоризируется в структуру сознания.

Нравственная составляющая духовно-нравственного воспитания форми
руется преимущественно воздействиями на сознание и влияет на внешнее по
ведение человека, на его отношения к миру природы и миру людей и является 
результатом воспитания направленности, отражая при этом ценностные ори
ентации личности.

Сформулированные положения позволяют говорить о духовно
нравственном воспитании как о ведущем направлении воспитания подрас
тающих поколений, которое находится в стадии становления. Одним из про
дуктивных способов возрождения духовно-нравственного воспитания являет
ся обращение к социально-педагогическому потенциалу наследия в истории 
образования в России, которому придавалось значение «вопроса жизни».

Сущность духовно-нравственного воспитания можно уточнить, учиты
вая влияние двух факторов: религиозного и рационального. Религиозный фак
тор строится на идее Творца (Абсолюта, Высшего Разума, Бога). Этот фактор 
помогает человеку осмыслить свое предназначение, принять свое подчинен
ное положение Высшему Разуму, развить стремление к самопознанию и само
совершенствованию.

Отсюда можно заключить, что стержнем духовно-нравственного воспи
тания должны стать учения основных конфессий, которые действуют в Рос



сии. Нам представляется, что другого стержневого инструмента у России пока 
просто не существует.

Исторический анализ становления и развития духовно-нравственного 
воспитания в России показывает, что все праздники, ритуалы и обряды в об
разовательных учреждениях имели религиозную окраску. Любое начало и 
окончание каких-то великих и повседневных дел сопровождалось молитвой. 
Все это повышало ее нравственное, эмоциональное и волевое воздействие на 
учащихся. Основой духовно-нравственного воспитания, по учению всех кон
фессий, является Страх Божий. Это и боязнь прогневить Бога греховными по
ступками, и добровольная необходимость делать добро своим близким. Глав
ным средством духовно-нравственного воспитания является Любовь, которая 
проявляется в жертвенности и самоотдаче.

В систему образования основные идеи различных конфессий нужно вво
дить постепенно: на первом этапе в виде учебного предмета «История рели
гии» или «Религиозная культура», а на втором этапе -  в виде «Религоведение» 
в средних специальных и высших образовательных учреждениях. Главная 
цель этих предметов -  помочь молодым людям найти смысл жизни, прикос
нуться к высшим ценностям самосуществования, к мудрым советам, которые 
помогут противостоять искушениям и разрушению.

Рациональный фактор предполагает усвоение человеком национальной и 
мировой культуры. Духовно-нравственное воспитание с учетом этого фактора 
включает развитие интеллекта, сознательный поиск смысла жизни и своего 
места в ней, формирование умений управлять своей волей, эмоциями и чувст
вами. При этом предполагается накопление человеком объективной, субъек
тивной и иррациональной информации об окружающем мире, создание алго
ритмов анализа и синтеза поведенческих действий при определении добра и 
зла, а также адекватной самооценки.

Становление и развитие духовно-нравственного потенциала при исполь
зовании рационального фактора реализуется несколькими путями:

1. Через приобщение учащихся к искусству, живописи, музыке, теат
ру, а также к различным видам творческой деятельности.

2. Через развитие образно-эмоциональной сферы молодых людей в 
повседневной жизни. Гармония человека с внешней средой при этом достига
ется через развитие потребностей, интеллектуальной, чувственно-волевой и 
мотивационной сферы, через стимулирование ускоренного развития социаль
но значимых качеств личности, коммуникативных свойств и через создание 
внутриличностного, межличностного психологического комфорта.

3. Через оценку и самооценку уровня развития знаний, навыков и уме
ний, которые человек получает при витагенном опыте и при овладении учеб
ными предметами.

Критериями уровня оценки и самооценки духовно-нравственной 
воспитанности могут быть:

наличие у человека научного мировоззрения; 
наличие чувства внутренней свобода у учащихся, которое пред

ставляет собой гармонию со своим внутренним миром, природой и социумом; 
стремление к самореализации;
успешность ведущей, в нашем случае, образовательной деятельно

сти;
адекватность самооценки;
сформированность мотивов поведения в согласии с высшими прин

ципами нравственности и религиозными ценностями.



Кроме того, нужно заметить, что человек не рождается богатым в духов
ном и нравственном смысле, поэтому нужно внешнее воздействие учителей, 
преподавателей, родителей и священнослужителей при голографическом 
единстве религиозного и рационального факторов духовно-нравственного 
воспитания. Для активной реализации духовно-нравственного воспитания не
обходимо вернуться к практике следования «Правилам поведения учащихся». 
Эти правила нужно знать каждому наизусть, а их выполнение должно тактич
но, но твердо контролироваться всеми участниками образовательного процес
са.


