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Пояснительная записка 

 

Спецкурс «Особенности духовно-нравственного воспитания школьников в 

современных условиях» разработан с целью совершенствования профессио-

нально-педагогической подготовки будущих педагогов по учебной дисциплине 

«Теория и методика воспитания», являющейся составной частью государствен-

ного стандарта высшего педагогического образования. Предназначен для уг-

лубленного изучения студентами таких вопросов вышеназванной учебной дис-

циплины, как базовые теории воспитания, принципы культуросообразности и 

гуманизации воспитания, национальное своеобразие воспитания, формы и ме-

тоды воспитания на примере деятельности педагога по духовно-нравственному 

развитию детей.  

Актуальность предлагаемого спецкурса связана с возникшим противоречи-

ем между социальным заказом на воспитание духовности подрастающего поко-

ления и недостаточной подготовкой будущих педагогов к соответствующей 

деятельности. 

Целью спецкурса является самоопределение будущих педагогов в направ-

лениях духовно-нравственного воспитания школьников на основе осмысления 

личной системы ценностей и совершенствования профессионально-

педагогической подготовки. 

Задачи спецкурса 

1. Углубление психолого-педагогических и этических знаний студентов по 

проблемам духовно-нравственного воспитания школьников. 

2. Развитие интереса будущих педагогов к исследованию и решению этих 

проблем. 

3. Стимулирование молодых людей к осознанию собственной системы цен-

ностей. 

4. Формирование исследовательских и конструктивных умений студентов в 

области духовно-нравственного воспитания детей. 
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Принципы формирования содержания спецкурса 

– соответствие содержания образования требованиям развития личности и 

общества; 

– единство аксиологического, информационного и операционного компо-

нентов содержания образования; 

– обеспечение активного, творческого усвоения студентами теории духов-

но-нравственного воспитания; 

– фундаментализация образования, предполагающая наличие межпредмет-

ных связей и вооружение будущих педагогов методами самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Программа спецкурса имеет три блока: общекультурный, психолого-

педагогический и методический. В содержание общекультурного блока входят 

некоторые духовно-нравственные категории (духовность, нравственность, 

прощение, справедливость, любовь и др.). Он имеет своей целью не только бо-

лее глубокое понимание сущности данных понятий, но, прежде всего побужде-

ние студентов к самостоятельной напряженной внутренней работе по приобще-

нию к духовным ценностям, по поиску истины, по самоопределению. 

Психолого-педагогический блок содержит такие вопросы, как возрастные 

особенности нравственного развития школьников, диагностика нравственной 

воспитанности детей; цели, принципы, содержание, методы и формы духовно-

нравственного воспитания школьников и др. 

Методический блок спецкурса знакомит будущих учителей с вариантами 

программ и методик духовно-нравственного воспитания. 

Каждый из названных блоков имеет аксиологическую, информационную и 

операционную составляющие.  

В связи с характерными свойствами духовно-нравственного воспитания, 

проявляющимися в особенном внимании к внутреннему миру человека, его са-

мосознанию и субъективным путям восхождения к духовным вершинам бытия, 

мы считаем, что содержание подготовки будущих учителей к такому воспита-

нию должно быть личностно ориентированным. Педагог должен обладать 
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стремлением, желанием осуществлять соответствующую деятельность, поэтому 

одной из эффективный форм профессиональной подготовки, на наш взгляд, яв-

ляется спецкурс, так как он предполагает свободный и осознанный выбор изу-

чаемой педагогической проблемы.  

Разрабатывая содержание спецкурса «Особенности духовно-нравственного 

воспитания школьников в современных условиях», мы опирались на следую-

щие положения личностно ориентированного подхода, выдвинутые Л.С. Вы-

готским, В.В. Давыдовым,  В.В. Сериковым, И.С. Якиманской и др.:  

 учебный материал должен быть субъективно значим для учащегося, в 

нашем случае, для студента; 

 содержание учебного материала следует организовать таким образом, 

чтобы у студента оставалось право выбора, возможность выбора учебных за-

дач, заданий; 

 учебный материал должен стимулировать к самоценной образовательной 

деятельности, которая переходила бы в самообразование, в саморазвитие; 

 организация учебного материала должна соответствовать логике и мето-

дологии научного познания; 

  в содержание образования должна быть включена «пирамида понятий, 

когда «движение» сверху вниз, от общего к частному, от вершины пирамиды к 

ее основанию является столь же характерным, как и обратный процесс восхож-

дения к вершинам абстрактного мышления» (13, 129). 

Построение «пирамиды понятий» по принципу от общего к частному в та-

ких темах программы как «Духовное и нравственное развитие детей в различ-

ные возрастные периоды», «Ценности как основа целей духовно-нравственного 

воспитания» позволяет студентам самостоятельно сделать некоторые выводы. 

При изучении первой темы – вывод о психологических особенностях нравст-

венного развития, например, младших школьников, исходя из общей психоло-

гической характеристики детей данного возраста. В процессе изучения второй 

темы, опираясь на общее «золотое правило нравственности», будущие педагоги 

в состоянии из множества взглядов, точек зрения на сущность сложных, неод-
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нозначных, диалектичных духовных и нравственных категорий, осознанно вы-

брать те позиции, которые будут ими приняты, и которыми они смогут руково-

дствоваться в своей деятельности. 

Вариативность содержания многих тем программы спецкурса создает ус-

ловия для самостоятельного выбора студентами путей реализации целей духов-

но-нравственного воспитания. Так, например, в содержании спецкурса дается 

характеристика основных направлений духовно-нравственного воспитания, по-

зволяющая им самоопределиться в своей позиции, для анализа и выбора пред-

лагается целый ряд программ духовно-нравственного воспитания, отличаю-

щихся друг от друга, прежде всего, мировоззренческими позициями, а также 

формами и методами  реализации основных целей. 

Функцию стимулирования студентов к самообразовательной и исследова-

тельской деятельности выполняет рассмотрение темы «Изучение нравственной 

сферы личности». В ней заложена логика и методология педагогического ис-

следования, представлены диагностические процедуры, названы проблемы, 

требующие своего изучения в науке. Как показывает практика, у будущих педа-

гогов вызывает интерес демонстрация преподавателем хода своего лингвисти-

ческого, философского, педагогического исследования. У студентов появляется 

желание самостоятельно определить свое отношение к той или иной нравст-

венной ценности, и тогда они обращаются к серьезной духовной литературе.  

Курс рассчитан на 28 аудиторных занятий, включающих лекции, семинары 

и лабораторно-практические занятия. Большое внимание уделяется самостоя-

тельной работе студентов с педагогической и этической литературой, а также 

работе по выполнению исследовательских заданий. Для будущих педагогов, 

проявивших желание продолжить исследование проблемы духовно-

нравственного воспитания, предлагается тематика курсовых и квалификацион-

ных работ. К программе прилагается достаточно обширный список рекомен-

дуемой литературы, необходимый студентам, как во время изучения спецкурса, 

так и в процессе самостоятельной и исследовательской работы. 
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Тематическое планирование спецкурса 

 

 

Темы занятий 
Количество часов 

Всего Лекции Самостоя-

тельная  

работа 

1.Сущность духовно-нравственного вос-

питания 

6 4 2 

2.Духовное и нравственное развитие де-

тей в различные возрастные периоды 

6 4 2 

3.Основные направления духовно-

нравственного воспитания в современ-

ных условиях 

4 4 2 

4.Ценности как основа целей духовно-

нравственного воспитания 

10 6 4 

5.Анализ современных программ духов-

но-нравственного воспитания 

6 2 4 

6.Современная практика духовно-

нравственного воспитания 

6 4 2 

7.Изучение нравственной сферы лично-

сти 

 

10 4 4 

Итого: 

 

48 28 20 

 

Тема 1. Сущность духовно-нравственного воспитания 

 

Аксиологический компонент. Духовность, мораль, нравственность как цен-

ности, их взаимосвязь. 

Информационный компонент. Основные понятия теории нравственного 

воспитания: нравственное сознание, нравственные чувства, нравственное пове-

дение, нравственные качества, нравственно-этическая культура. Психологиче-

ские механизмы воспитания. Основные задачи и принципы нравственного вос-

питания. 

Духовное воспитание. Духовная жизнь, духовный мир человека, духовный 

идеал, духовные ценности. Основные задачи и принципы духовного воспита-

ния. 
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Антропологический, культурологический, аксиологический подходы к ду-

ховно-нравственному воспитанию. 

  Операционный компонент. Сопоставление понятий «мораль», «нравст-

венность», «духовность», «духовная жизнь», «нравственное поведение», «ду-

ховный мир», «материальный мир»; определение «поля» интеграции целей ду-

ховного и нравственного воспитания, принципов духовного и нравственного 

воспитания.  

 

Тема 2. Духовное и нравственное развитие детей  

в различные возрастные периоды 

 

 Аксиологический компонент.  Отношение педагога к ребенку как к выс-

шей ценности, как к субъекту своей деятельности (гуманистическая педагоги-

ка), отношение к ребенку как к образу и подобию Божию (православная педаго-

гика). Принятие ребенка таким, каков он есть.    

Информационный компонент. Дошкольный возраст. Развитие эмоцио-

нального отношения к жизни опережает развитие моральных знаний, рацио-

нальной стороны морального сознания. Зарождение моральной мотивации. По-

требность в одобрении взрослыми. Дошкольный возраст – сензитивный возраст 

для становления и развития нравственных чувств (стыд, раскаяние, радость за 

совершенное добро, гордость, совесть). Ситуативность нравственного поведе-

ния.  

Младший школьный возраст. Склонность к овладению лишь внешней сто-

роной нравственных явлений, к формальному усвоению требований морали. 

Систематическое и сознательное усвоение существа некоторых нравственных 

принципов – зона ближайшего развития младших школьников. Доступность 

всех нравственных норм для усвоения. Отсутствие негативного отношения к 

правилам морали. Неумение дифференцировать нравственные понятия. Разви-

тие нравственного поведения от простого подражания и совершения поступка 

по прямой или косвенной просьбе к действиям по убеждению.  
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Подростковый возраст. Гипертрофия чувства собственного достоинства. 

Активный поиск объекта подражания. Подчинение подражания задаче интел-

лектуального, физического и нравственного самосовершенствования. Отноше-

ние подростков к дружбе. Приверженность к правде и справедливости. Отзыв-

чивость на доброту. Тяга подростков к взрослости. Несоответствие между при-

тязаниями на взрослость и реальным личностным поведением. Дифференциа-

ция и появление избирательности в межличностных отношениях. 

Юношеский возраст. Проблема нравственного выбора. Открытость к об-

суждению и осмыслению нравственных вопросов. Пора первой любви, роман-

тических и интимных отношений. Особенности отношения к нравственным ка-

тегориям и решение нравственных проблем старшими школьниками. Теория 

стадий морального развития Л. Кольберга. 

Операционный компонент. Выполнение заданий по выявлению  характери-

стик нравственного развития детей на основе знания особенностей различных 

возрастных этапов развития. Решение педагогических ситуаций с учетом зна-

ний об особенностях духовного и нравственного развития детей. 

 

Тема 3. Основные направления духовно-нравственного  

воспитания школьников в современных условиях. 

 

 Аксиологический компонент. Приобщение к отечественной культуре, к 

духовным ценностям. Стремление к постоянному самообразованию, самоопре-

делению в педагогической деятельности. 

Информационный компонент. Социоцентрическое направление, ориенти-

рованное на условия  социума, таким образом, зависящее от господствующей 

идеологии; в рамках данного направления деятельность педагога сводится к пе-

редаче норм общественной морали; в системе ценностей приоритетное место 

занимает общество, его интересы. 

Гуманистическое направление, для которого высшей ценностью является 

человек, его свобода, самореализация, самосознание, самовыражение; в качест-
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ве норм, используемых в процессе самоопределении личности, выступают пра-

во и общечеловеческие ценности. 

Этнопедагогическое направление, в рамках которого человек рассматрива-

ется как часть природы, акцент делается на признании врожденного характера 

всех его качеств, смысл жизни понимается как достижение гармонии с приро-

дой. 

Теоцентрическое направление (православное, мусульманское и др.), с по-

зиций которого духовное развитие личности невозможно без Бога.  

Историко-культурологическое направление, ориентированное на выработ-

ку ценностного отношения к духовному, историческому и культурному насле-

дию народов России. 

Операционный компонент. Сравнение основных направлений духовно-

нравственного воспитания по следующим критериям: наличие нравственных 

норм, идеалов, задающих направление духовно-нравственного развития школь-

ников; возможность свободного развития в  рамках предложенных норм; нали-

чие педагогических средств и способов, адекватных сущности ребенка и про-

цессу развития его духовной сферы; включение в процесс духовно-

нравственного развития личности элементов самосознания и самоопределения, 

учет социальных ценностей и индивидуальных потребностей личности.  

 

Тема 4. Ценности как основа целей духовно-нравственного воспитания 

 

Аксиологический и информационный компоненты. Понятие ценностей и 

ценностных отношений. Гуманистическая, этническая, религиозная системы 

ценностей.  

Характеристика некоторых понятий морального сознания. Добро и зло. 

Трудности определения добра и зла. Различные этические учения о добре и зле. 

Духовный смысл добра. Средства утверждения добра. 

Справедливость и добро. Равенство и справедливость. Истоки справедли-

вости. Духовный смысл категории справедливости.  
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Совесть. Определение совести и ее роль в жизни личности и общества. 

Происхождение совести. Совесть и стыд. Духовный смысл этих понятий. 

Прощение. Психология прощения. Покаяние и прощение. Духовный смысл 

прощения.  

Зависть и доброжелательность. 

Операционный компонент. Декомпозиция категорий, соответствующих 

духовно-нравственным ценностям. Постановка диагностируемых целей духов-

но-нравственного воспитания, ориентированных на конкретный результат, в за-

висимости от возрастных особенностей детей.   

 

Тема 5. Анализ современных программ  

духовно-нравственного воспитания.  

 

 Аксиологический компонент. Потребность педагога в самоопределении. 

Личная система духовных ценностей. 

Информационный компонент. Программы социоцентрического направле-

ния: «Нравственное образование» (Э.П. Козлов). Программы общеобразова-

тельных интегративных обществоведческих экспериментальных учебных кур-

сов морали для I – XI классов: «Азбука нравственности» (I – IV кл.), «Нравст-

венная грамматика» (V – IX кл.), «Основы морали» (X – XI кл.) и др. 

Программы гуманистического направления: Программа воспитания 

школьников (Н.Е. Щуркова), «Основы этической культуры» (А.И. Шемшури-

на): «Этическая грамматика» (I – VIII кл.), «Этика» (IX кл.), «История развития 

этической мысли» (X кл.), «История развития русской этической мысли» 

(XI кл.) и др. 

 Программы этнопедагогического направления: «Введение в народоведе-

ние» (М.Ю. Новицкая), «Народоведение» (А.И. Лазарев) и др.  

Программы теоцентрического направления: «Нравственное воспитание 

на основе православия» (Г.А. Алексеева), «Мироведение» (Л.В. Сурова), «Вве-
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дение в предание» (Л.В. Сурова), «Жития и учение православных святых» 

(Л.В. Лоевская)  и др.  

 Программы историко-культурологического направления: «Истоки» 

(И.А. Кузьмин,  А.В. Камкин, Н.В. Котельникова), «Основы православной 

культуры» и др.  

 Операционный компонент. Разработка плана-конспекта занятий по вы-

бранной программе. Обсуждение и анализ представленных проектов.  

  

Тема 6. Современная практика духовно-нравственного воспитания 

 

 Аксиологический компонент. Ценности – основа воспитания. Право роди-

телей и детей на выбор системы ценностей. 

Информационный компонент. Уроки духовной жизни Ш.А. Амонашвили.  

Факультативы духовно-нравственной направленности для светских обще-

образовательных учебных заведений. Преподавание «Основ православной 

культуры».  

Система формирования этической культуры А.И. Шемшуриной. 

Приобщение к общечеловеческим ценностям в воспитательной системе 

В.А. Караковского. 

Воспитание ценностных отношений. Групповые формы воспитательной 

работы Н.Е. Щурковой. 

Воспитание интереса к народным традициям в процессе проведения 

фольклорных праздников. Опыт преподавания «Народоведения» в начальной 

школе. 

«Справедливое сообщество» Л. Кольберга. 

 Операционный компонент. Выявление студентами основных целей, 

принципов, методов деятельности педагогов в рамках изученных воспитатель-

ных систем. Анализ посещенного занятия или мероприятия в одной из школ го-

рода.  Осуществление собственного проекта занятия духовно-нравственного 

содержания.  
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Тема 7. Изучение нравственной сферы личности 

 

 Аксиологический компонент. Этические правила диагностики: выявление 

динамики процесса нравственного развития школьника на основе сравнения его 

с самим собой; доведения до сведения школьников некоторых результатов ис-

следования с целью воспитания в нем потребности в самосовершенствовании. 

Использование воспитательного эффекта содержания диагностических мето-

дик.  

 Информационный компонент. Методики изучения нравственных пред-

ставлений, понятий, ценностных ориентаций (О.С. Богданова, Л. Кольберг, 

В.А. Петровский и др.). Показатели уровня сформированности нравственного 

сознания. 

 Методики исследования самооценки нравственно-ценных проявлений ха-

рактера школьника (Т.Д. Марциновская, Р.С. Немов и др.). Критерии сформи-

рованности самооценки. 

 Способы изучения нравственной направленности личности, отноше-

ния детей к окружающим (Т.П. Гаврилова, А.В. Зосимовский, Г.А. Урунтаева, 

Н.Е. Щуркова и др.). Критерии оценки нравственной направленности личности. 

 Исследование проявлений нравственных качеств в поведении и общении 

(В.А. Абраменкова, О.С. Богданова, Г.А. Урунтаева и др.). Показатели уровня 

сформированности нравственного поведения.  

 Операционный компонент. Выбор методики диагностики нравственной 

воспитанности личности, проведение исследования в одной из школ города. 

Обработка и интерпретация результатов проведенного исследования нравст-

венной сферы личности. Определения уровня сформированности изучаемого 

качества.  
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ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 

 

1. Формирование у школьников положительного отношения к духовно-

нравственным ценностям. 

2. Личностно ориентированный подход к воспитанию нравственных ка-

честв у школьников. 

3. Деятельностный подход к воспитанию нравственных качеств лично-

сти. 

4. Особенности межнационального общения школьников в современных 

условиях. 

5. Аксиологический подход в построении содержания общего образова-

ния. 

6. Воспитание ценностного отношения к окружающему миру на уроках в 

современной школе. 

7. Воспитание ценностного отношения к народным традициям в учебно-

воспитательном процессе современной школы. 

8. Организация познания духовных ценностей в учебно-воспитательном 

процессе современной школы. 

9. Воспитание личностного отношения к духовным ценностям у школьников. 

10. Методы организации нравственной деятельности учащихся.  

11. Традиция гостеприимства как средство духовно-нравственного воспи-

тания школьников. 

12. Традиция дарения как средство духовно-нравственного воспитания 

школьников. 

13. Вербально-речевые традиции (благожелание, частушки, заклички) как 

средство духовно-нравственного воспитания школьников. 

14. Традиция бережного отношения к заветам древнего земледельческого 

календаря как средство духовно-нравственного воспитания школьников. 
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15. Фольклорно-игровые традиции как средство духовно-нравственного 

воспитания школьников. 

16. Преемственность в формировании у школьников нравственных поня-

тий (на примере понятия «справедливость»). 

17. Преемственность в формировании у школьников нравственных поня-

тий (на примере понятия «благодарность»). 

18. Преемственность в формировании у школьников нравственных поня-

тий (на примере понятия «верность»). 

19. Преемственность в формировании у школьников нравственных поня-

тий (на примере понятия «щедрость»). 

20. Решение нравственных ситуаций как средство воспитания адекватной 

реакции на успех и неудачу другого человека. 

21. Решение нравственных ситуаций как средство воспитания  адекватной 

реакции на эмоциональное состояние другого человека. 

22. Решение нравственных ситуаций как средство воспитания  стремления 

и умения проявить щедрость. 

23. Решение нравственных ситуаций как средство воспитания  стремления 

и умения проявить заботу. 

24. Решение нравственных ситуаций как средство воспитания способно-

сти простить обиду. 

25. Приобщение школьников к духовно-нравственным ценностям на уро-

ках изобразительного искусства. 

26. Приобщение школьников к духовно-нравственным ценностям на уро-

ках театра. 

27. Приобщение школьников к духовно-нравственным ценностям на уро-

ках чтения. 

28. Приобщение школьников к духовно-нравственным ценностям на уро-

ках истории. 

29. Приобщение школьников к духовно-нравственным ценностям на уро-

ках в воскресной школе. 
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