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Вопросы формирования нравственности у подрастающего поколения 
во все времена привлекали внимание философов, педагогов, религиозных 
деятелей. Явления и события, происходящие в современном обществе, не-
редко способствуют разрушению нравственных норм, традиций, обычаев. 
Они настолько серьезны, что вызывают обеспокоенность педагогов, роди-
телей, ученых, руководства страны, что в немалой степени способствует 
появлению ряда нормативных документов, регулирующих процессы вос-
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питания в нашей стране. Кризис нравственности в настоящее время рас-
сматривается как угроза государственности [8]. 

Возможно, общество впервые в настоящее время столкнулось с си-
туацией активного неприятия ценностей предшествующего поколения но-
вым поколением. Определяющую роль в процессе образования имеет, не-
сомненно, воспитание. Воспитание в научной и учебной литературе обыч-
но определяется как процесс освоения ребенком правил поведения и сис-
темы социальных ценностей, принятых в данном обществе [3]. В педаго-
гической науке процесс воспитания определяется как процесс формирова-
ния личности, включающий в себя как целенаправленное воздействие, так 
и самовоспитание личности [12]. Воспитание можно понимать и как про-
цесс формирования (привития) ценностей, принятых в обществе [1]. 

П. Ф. Каптеев рассматривал историю педагогики как историю разви-
тия народной души, как педагогического народного самосознания. Педаго-
гические взгляды народа формируются под воздействием внешней среды и 
природы, среди которой он живет, социальными условиями и, в частности, 
религией. В процесс формирования русской педагогики постепенно втяги-
вались разные слои и сословия, постепенно привлекая все слои общества 
[6]. Педагогические идеи народа оформлены в его устной народной поэти-
ческой речи, к которым относят так называемые малые фольклорные жан-
ры (загадки, пословицы, поговорки). И.М. Снигирев писал: «Сии изрече-
ния людей, среди народа превосходных умом и долговременной опытно-
стью, утверждаясь общим согласием, составляют мирской приговор, общее 
мнение, одно из тайных, но сильных, искони сродных человечеству 
средств к образованию и соединению умов и сердец» [7]. Пословицы 
обобщают социально-исторический опыт народа, носят поучительный, на-
зидательный и дидактический характер. Образование создается самим об-
ществом от самых малых структур: семья, сообщество города или села, до 
более крупных структур, такие как социальные группы. История русской 
педагогики показывает, что в этот процесс втягивается все общество от от-
дельных лиц до государственных деятелей [6, с. 9]. 

Точка зрения П. Ф. Каптерева относительно становления педагоги-
ческой науки в России следующая: педагогическое самосознание зависит 
от свойств личности, ее мировоззрения и общественного положения. Эта 
личность будет отражать в своих педагогических идеях характер и дух 
своего времени – «духовную пищу народа в данное время». 

Как любому думающему человеку на определенном этапе его разви-
тия приходят вопросы: «Кто я? И зачем я в этом мире?», так и человече-
скому обществу в определенный цивилизационный период приходится от-
вечать на вопросы: «Что лежит в основе общественных отношений, какие 
ценности, устои? Что именно делает общность человеческих индивидов 
человеческим обществом»? В одном из своих исследований С. А. Аниси-
мова отметила: «Мировая история свидетельствует, что важнейшей со-
ставляющей человеческой цивилизации является духовная основа, позво-
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ляющая ей существовать даже в условиях уничтожения политической и 
экономической» [2]. 

С момента распада Советского Союза прошло около тридцати лет, в 
стране выросло новое поколение родителей, в том числе и те, чье личност-
ное становление происходило на фоне слома, трансформации ценностей, 
норм, правил и закрепление других позиций: «свободы» и «равенства». 
Вот только воспринимаемый смысл данных понятий правильнее было бы 
перевести, как вседозволенность, безответственность, наличие только прав 
на свободу слова и только личного мнения с абсолютным игнорированием 
чужого. Эти процессы отразились в целом на всем обществе, в его настрое. 
Нельзя сказать, что до 1991 года не было таких явлений, как безответст-
венность, халатность, но с введением политики «Перестройки, гласности и 
плюрализма мнений» добавилась разнузданная вседозволенность, которая 
«прошлась» по всему обществу, как по вертикали власти, так и по всем со-
циальным слоям российского общества. В образовании вектор воспитания 
ответственности и порядочности переместился в сторону воспитания прав. 
Можно по-разному оценивать систему образования в Советском Союзе, но 
было бесспорно одно – охрана детства, бережное отношение к детству и не 
на уровне деклараций государства, а на обыденном, общечеловеческом 
уровне реализовывалось на практике. 

В настоящее время такое положение обществом ощущается как угро-
за, и ее можно определить, как потерю духовно-нравственных идеалов и 
ориентиров. С. З. Гончаров определяет эту угрозу следующим образом: 
«Что стряслось со страной, не знавшей за годы «реформ» ни войны, ни мо-
ра? Разнуздался инстинкт алчности, и поражена иммунная система созна-
ния — нравственность. А вне нравственности нет ни разума, ни духа, ни 
культуры, а есть деградация верхов и низов» [4].  

В результате, государство отреагировало на этот вызов появлением 
таких документов, как «Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России», «Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года» и др. Ряд докумен-
тов регламентирует создание условий для развития высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, об-
ладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному со-
зиданию и защите Родины. В проекте документа «Системный кризис оте-
чественного образования как угроза национальной безопасности и пути его 
преодоления» авторами дается полный и глубокий анализ причин и факто-
ров сложившейся ситуации в образовании. В этом же документе намечены 
и пути развития, и поэтапная модель преодоления системного кризиса. 

Рассмотрим некоторые понятия, относящиеся к проблеме формиро-
вания духовно-нравственных ценностей. И. Кант полагал, что моральное 
(нравственное) образование – это развитие в человеке разума и свободы 
как умения пользоваться своим разумом. Усвоение основных норм и пра-
вил поведения в данном обществе определял как цивилизованность, овла-
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дение внешней стороной культуры [11]. С. З. Гончаров точно определил 
статус нравственности как «практический разум», переводящий помыслы 
и мотивы в дела и поведение. С атрофией совести и чести у субъектов 
управления угасает и теоретический разум, и творческий потенциал наро-
да, как следствие, страна деградирует [4].  

Факторов, разрушающих духовно-нравственные ценности современ-
ного российского общества, достаточно много: интернет-контенты, прово-
цирующие неокрепшую подростковую психику на суицид, экстремизм, 
жестокость, цинизм; ряд телевизионных программ, демонстрирующих 
предельно низкий уровень культуры общения, воспринимаемый молоде-
жью как норма и др. [10]. 

Святейшей Патриарх Кирилл на открытии XVIII Всемирного русско-
го народного собора 11 ноября 2014 г., а  также Президент России В.В. Пу-
тин на встрече с воспитанниками и педагогами образовательного центра 
для одарённых детей «Сириус» 1 сентября 2015 года акцентировали вни-
мание на  определение образа будущего России, который заключен в  воз-
вращении к традиционным ценностям, и эти ценности, наконец-то, опре-
делены как базовые качества, определяющие «человеческое в человеке», 
такие, как: вера, честность, совесть, любовь, доброта, мужество, отзывчи-
вость и чувство долга. Стратегическая сверхзадача формирования будуще-
го российского общества: общество, основанное на справедливости, соли-
дарности, державности, патриотизме, достоинстве, ответственности. Впер-
вые за последние несколько десятилетий о нравственности, духовности, 
морали заговорили на высоком уровне как о ценности. За прошедшие де-
сятилетия стирались и переходили в разряд «устаревших» очень важные 
понятия, в том числе и те, что в обращениях главы Церкви России и главы 
государства, названы «традиционными ценностями».  

Л. А. Григорович дал следующее определение нравственности: 
«…это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свой-
ства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, коллекти-
визм» [5]. Важнейшим средством нравственного воспитания является ис-
пользование созданных в культуре на разных этапах исторического разви-
тия нравственных идеалов, то есть образцов нравственного поведения, к 
которому стремится человек [1; 9]. 

Говоря о необходимости воспитания духовности и нравственности 
молодого поколения, необходимо помнить и том, что само общество 
должно пропагандировать, декларировать и жить по этим ценностям. Важ-
но научить молодого человека правильно выбирать ценности, по которым 
он будет строить свою жизнь и, соответственно, общество, частью которо-
го он является. Духовность и нравственность закладывается, несомненно, в 
детском и юношеском возрасте, но должны развиваться в течение всей 
жизни человека. Проблемы в образовании на современном этапе являются 
отражением проблем самого общества. Ресурсы для оздоровления общест-
ва несомненно есть, это колоссальный исторический педагогический опыт, 
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возвращение к традиционным ценностям, воспитании человеческого в че-
ловеке. 
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ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

TEACHER TRAINING IN THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE 

EDUCATION IN MEDICAL SCHOOLS 

Аннотация. В статье освещается опыт внедрения модели инклюзивного образо-
вания в практику высшей медицинской школы: вопросам методической организации и 
психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидностью, с кото-
рыми сталкиваются преподаватели, приступающие к процессу их обучения. 

Abstract. The article highlights the experience of implementing inclusive education 
practices in higher medical schools: issues and methodological organization of psychological 
and pedagogical support of students with disabilities and disability faced by teachers embark-
ing on their learning process. 


