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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Целевая установка воспитательного процесса состоит в том, чтобы каж

дого растущего человека сделать борцом за человечность, что требует не толь

ко умственного развития детей, не только развития их творческих потенций, 

умений самостоятельно мыслить, обновлять и расширять свои знания, но и раз

вития образа мышления, развития отношений, взглядов, чувств, готовности к 

участию в экономической, социальной, культурной и политической жизни, 

личностно-общественного становления, развития многообразных способностей, 

центральное место в которых занимает способность быть субъектом общест

венных отношений, способность и готовность участвовать в социально необхо

димой деятельности [3]. 

Развитый детский, подростковый коллектив представляет собой необхо

димое условие самоутверждения личности. Ему присущи общность целей и 

адекватность мотивов предметно-практической совместной деятельности, на

правленной на пользу общества, забота об общем результате, определенные ор

ганизация и характер общения, широкая система коллективных связей. Наибо

лее развитые формы взаимоотношений детей создаются в процессе целена

правленной организации их социально-одобряемой деятельности: учебной, ор

ганизационно-общественной, трудовой, художественной, спортивной и др. При 

этом придание основным типам деятельности детей определенной целевой на

правленности, социальной значимости позволяет не только формировать отно

шения детей внутри возрастных групп, но и строить их на единой основе. Соче

тание взаимоответственности, с одной стороны, а с другой – необходимости 

проявления самостоятельности в организации и осуществления просоциальной 

деятельности обеспечивает условия для развития подлинной самостоятельно

сти. Максимальное развитие самодеятельности детей выступает определяющим 

признаком развитого детского коллектива. Социально признаваемая деятель

ность как средство формирования детского коллектива и определенных отно

шений его членов может быть реализована в том случае, если она соответст

вующим образом организована. 
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Это должна быть такая организация, при которой: 

• дети разных возрастов выполняют отдельные части общей задачи, т.е. 

осуществляется возрастное разделение; 

• значимые цели этой деятельности имеют как общественный, так и лич

ностный смысл; 

• обеспечивается равноправная, инициативно-творческая позиция каждо

го ребенка (от планирования дел до оценки ее результатов); 

• осуществляется непрерывность и усложнение совместной деятельно

сти, причем не только в плане собственно деятельности, но, главное, с позиции 

ее активного участника, действующего вначале для «контактного» коллектива, 

потом для общешкольного, а затем для района, города, общества; 

• деятельность эта направлена на благо другим людям, обществу. 

Детский коллектив, существующий в современной общеобразовательной 

школе представляет собой многоплановую систему, внутри которой дети могут 

быть членами объединений, разных по характеру и длительности существова

ния. Важную роль играет характер взаимоотношений, которые складываются 

между детьми в изменяющейся структуре постоянных и временных объедине

ний, что проводит всех школьников через положение руководителей и испол

нителей, формируя умения командовать товарищами и подчиняться товарищу, 

создавая развернутую сеть разнообразных связей, отношений. Особое место в 

креплении межколлективных связей занимает целенаправленное создание вре

менных объединений, позволяющих организовать деятельность детей в не

больших группах, которым поручается выполнение кратковременных дел. Пси

хологическое своеобразие этих групп состоит в том, что школьник в таком объ

единении, насчитывающем обычно всего несколько детей, постоянно находится 

под воздействием общественного мнения товарищей и не может уклониться от 

принятых норм поведения. Кроме того детям легче осуществлять самостоя

тельное руководство небольшим числом сверстников. Но главное состоит в 

том, что только в небольших группах каждый ребенок может определить для 

себя такое положение в совместной работе, при котором он способен прило

жить все свои знания, силы и способности, т.е. возникает возможность для ка

ждого выделить свою роль в общей деятельности, в наибольшей степени адек

ватную его индивидуальным склонностям. 

Итак, формирование личности человека-коллективиста требует организа

ции системы многопланового детского коллектива, системы, а не конгломерата 

классов, групп, кружков, бригад и пр. При этом важно направленное включение 
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каждого ребенка в развернутую социально одобряемую деятельность в системе 

именно такого специально заданного многопланового коллектива при соподчи

ненности целей каждого конкретного коллектива решению общих социально 

значимых задач. Необходимо подчеркнуть, что воспитание детей в коллективе, 

основу которого составляет система просоциальной деятельности - это не один 

из ряда важных воспитательных принципов, а особый, качественно своеобраз

ный, современный подход к формированию растущего человека как лично

сти [2]. 

Из этого можно сделать вывод о том, что "специфические признаки нрав

ственного воспитания заключаются в том, что его субъект и объект имеет все

общий характер, а также в том, что нравственное воспитание есть по преиму

ществу взаимовоспитание и самовоспитание". Целью нравственного воспита

ния является формирование целостной, совершенной личности в ее гуманисти

ческом аспекте.[1] 
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия 

духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: 

• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, граждан

ственности, патриотизма); 

• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобиво

сти); 

• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, прояв

лению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испы

таний); 

• нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало 

духовно-нравственному становлению человека на основе православной культу-
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