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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность исследования. Среди множества кризисов и катак

лизмов, переживаемых российским обществом, наиболее глубоким, «си
стемным» является, вероятно, кризис, поразивший духовную сферу. 
Суть последнего не во временных — экономических или политиче
ских — неурядицах, а в гораздо более сложных эксцессах — в пережи
вании огромным числом людей феномена утраты смысла своего земно
го существования, ценностей, которые на протяжении многих лет почти 
автоматически переходили от одного поколения к другому (Л.П.Буе-
ва, И.С.Кон, Д.А.Леонтьев, Н.Н.Пахомов, А.А.Пожедаев, А.Швей
цер, В.Н.Шердаков, А.Ф.Шишкин). 

Признаки духовного кризиса явственно присутствуют в сознании и 
поведении молодых людей — выпускников школ, что выражается в 
нетерпимости, агрессии, риторике, возбуждающей низменные чувства, 
вере в «простые» решения сложных проблем бытия, прямом переносе 
«рыночной» психологии в сферу межчеловеческих отношений (И.А.Зим-
няя, В.А.Караковский, Е.А.Ямбург). 

Воспитание духовно-нравственной сферы как интегрального чело
веческого качества представляет собой одну из наименее разработан
ных областей педагогической теории и практики. Вместе с тем измене
ние педагогического сознания в направлении принятия им личностно-
гуманитарной парадигмы образования, а также фундаментальные ис
следования в области психологии личности, выполненные в последние 
годы, позволяют перейти к рассмотрению проблемы становления ду
ховно-нравственной сферы как одного из аспектов теории целостного 
педагогического процесса. ' 

Исследуя социально-исторические корни концепции духовно-нрав
ственного воспитания, исследователи указывают на несовместимость 
духовного прогресса личности с тоталитаризмом, какими бы то ни бьшо 
формами насилия над личностью. Обращение исследователей к фило
софским идеям экзистенциализма и теизма—философий послевоенной 
Европы — объясняется тем, что нынешняя ситуация в российском об
ществе сравнима с тем, что переживали европейские народы в тот 
период. 

Исследователи проблем духовно-нравственной сферы человека 
рассматривают в качестве ее источника аксиосферу мировой и русской 
культуры, усиление гуманитарной ориентации образования. «Духов
ное бытие...существует там, где начинается освобождение человека от 
чужой и, главное, своей собственной самости... Дух Естеаиайед|с№К31гы1Ая"' 
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честву и воля к совершенству во всех областях жизни» (В.И.Слободчи-
ков). Духовность рассматривается как сложный процесс культурного 
самопорождения человека, как условие межпоколенной трансмиссии 
сущности человека (Г.М.Борликов, А.Б.Панькин). Актуальность иссле
дования связана, таким образом, с радикальными изменениями соци
ально-экономического уклада жизни и государственного устройства 
страны, предопределена качественным изменением ценностных ориен
тации, обращением к общечеловеческим ценностям как составной час
ти культуры, плюрализмом мировоззрений, противостоящим духовной 
деградации общества и востребующим от индивида проявления его лич
ностной позиции. Образование, подчеркивают исследователи, стало 
важнейшим фактором возрождения, сохранения и развития духовной 
культуры, самосознания (Е.В.Бондаревская, Т.И.Власова, А.С.Запе-
соцкий, Ф.Т.Михайлов, Н.И.Селиванова). 

Духовно-нравственное воспитание, как показывают многие авто
ры, противостоит идеологемам в образовании и нацелено на воспита
ние человека как такового, как носителя человеческой сущности, духа, 
а не функционера, «субъекта рынка». Создание теории и практики та
кого воспитания требует отказа от традиций «мероприятийно-массо-
вой педагогики» и построения воспитания как индивидуально-творче
ской деятельности, в высшей степени «штучной» работы педагога 
(Т.И Власова, И.А.Колесникова, В.Ф.Сидоренко, Н.Е.Щуркова). 

К исследованию возникших проблем ученые все чаще применяют 
методологический инструментарий целостного и личностного подхо
дов, задающих установки на понимание личности как самодетермини
рованной целостности, выполняющей специфическую роль в жизнедея
тельности человека и социума, что не допускает ее редукции к набору 
социально значимых черт. Все чаще исследователи обращаются к про
ектированию ситуационно-событийного смыслообразующего механиз
ма развития личности в отличие от «предписанной» внешней предмет
ной деятельности, якобы способной автоматически формировать чело
века с «требуемым» типом сознания (С.В.Кульневич, Л .П.Разбегаева, 
Е.М.Сафроиова, В.В.Сериков). 

Процесс формирования духовно-нравственной сферы личности ос
новывается на психологических механизмах новообразований в ее 
смысловой структуре на различных возрастных этапах (В.Н.Мухина, 
В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн). Сфера духовно-нравственного 
воспитания является по сути единственной областью, в которой ведется 
диалог между православной и светской педагогикой, чем и обусловле-



но применение ставшего общеупотребительным термина «духовно-нрав
ственное воспитание» (И.А.Соловцова). Точкой соприкосновения этих 
двух педагогик является проблема поиска смысла жизни как основы 
человеческого бытия, где, как в никакой другой сфере, нужен полипа-
радигмальный подход. 

Адекватное понимание механизма духовно-нравственного развития 
старшеклассников исследователи связывают с парадигмой личностно 
ориентированного образования, объясняющего и проектирующею раз
витие сложных феноменов личностного опыта учащегося. В основе та
кого образования лежит особого рода педагогическая поддержка вос
питанника в ситуации, преодолевая которую воспитанник обретает 
«опыт быть личностью» (О.С.Газман, В.В.Зайцев, Е.А.Крюкова, 
С.М.Юсфин). 

Однако, несмотря на наличие подходов к проблеме на философском 
и психолого-педагогическом уровнях, остаются неразработанными 
многие важные в теоретическом и практическом отношении вопросы. 
Так, остается неясным сам предмет (содержание, область) духовно-нрав
ственного воспитания учащихся, отличие этой сферы от других; не обо
снованы критерии, по которым можно судить о прогрессе воспитанни
ка в этой сфере; не представлено содержание и адресно-ориентирован
ные педагоглческие средства, обеспечивающие развитие духовно-нрав
ственного компонента личности (старшеклассника); наконец, нет ис
следований, касающихся организации работы школы по духовно-нрав
ственному воспитанию сташеклассников, особенно если речь идет о 
школах с дополнительным историко-религиозным образованием и с изу
чением основ православной этики и др. 

Тлким образом, необходимость обращения к проблеме становления 
духовно-нравственной сферы личности старшеклассников обусловили 
противоречия между: 

• специфической природой духовно-нравственной сферы формиру
ющейся личности, предполагающей ее смысложизненное самоопреде
ление, автономный, целостный взгляд на мир и свое место в нем, что 
требует акт} ализации в образовательном процессе ситуаций преодоле
ния жизненно-возрастных коллизий, и попытками переноса в эту сферу 
упрощенной предметно-деятельностной модели воспитания, не обеспе
чивающей решения такого рода воспитательных задач; 

• необходимостью постановки школьника в позицию субъекта раз
вития своей ценностно-смысловой сферы и стремлением редуцировать 



этот процесс к контролируемому усвоению общепринятых, предметно-
наглядных образцов поведения, следованием образовательной систе
мы традиционным представлениям о духовности как о продукте мате
риальной среды и предметной деятельностью ребенка; 

• востребованностью плюралистической модели духовно-нравствен
ного воспитания, учитывающей опыт различных философско-педаго-
гических школ и концепций, в том числе и православной педагогики, и 
традиционной ориентацией на приоритет просветительско-норматив-
ных педагогических моделей; 

• потребностью в создании системы работы школы по духовно-нрав
ственному развитию учащихся и неразработанностью необходимых для 
этого процедур диагностики и мониторинга, управленческой поддерж
ки системы работы педагогического коллектива, организации взаимо
действия учебного процесса и подсистем дополнительного образова
ния в едином воспитательном пространстве школы. 

С учетом выявленных противоречий была определена проблема 
исследования, которая состоит в обосновании путей создания и разви
тия системы работы образовательного учреждения, ориентированной 
на формирование духовно-нравственной сферы учащихся старших клас
сов, построение образовательного пространства, в котором наил>чшим 
образом создается ситуация развития личности старшеклассников на 
основе актуализации отечественных традиций духовно-нравственного 
воспитания. 

С учетом этого была избрана тема исследования: «Система духов
но-нравственного воспитания старшеклассников в образовательном 
учреждении гуманитарного профиля». 

Цель исследования: обоснование системы работы педагогического 
коллектива образовательного учреждения по организации духовно-
нравственного воспитания старшеклассников. 

Объект исследования: система личностно-развиваюшего образова
ния. 

Предмет исследования: процесс духовно-нравственного воспита
ния старшеклассников в образовательном учреждении с гуманитарной 
направленностью. 

Цель и предмет исследования определили необходимость решения 
следующих задач: 



1. Выявить структуру и признаки сформированности духовно-нрав
ственной сферы личности старшеклассников. 

2. Определить систему условий становления духовно-нравственной 
сферы личности учащихся старших классов. 

3. Разработать систему методического обеспечения образователь
ного учреждения по духовно-нравственному воспитанию старшекласс
ников. 

В качегтве гипотезы исследования выступили предположения об 
условиях эффективного функционирования и развития системы работы 
образовательного учреждения по организации духовно-нравственного 
воспитания учащихся. Эта система оказывается адекватной социальным 
ожиданиям, жизнеспособной и развивающейся, если будут: 

— адекватно представлена цель духовно-нравственного воспита
ния ч ее приоритетный компонент—ценностно-смысловая структура 
личности; 

— разработаны адекватные средства диагностики новообразова
ний в духовно-нравственной сфере учащихся, ее мониторинга; 

— определены факторы, детерминирующие становление духовно-
нравственной сферы учащихся, и возможности их актуализации в школь
ном образовательном пространстве; 

— содержание духовно-нравственного развития учащихся проек
тироваться с учетом коллизий становления их духовной сферы на дан
ном этапе социализации; 

— в качестве системообразующих средств формирования духовно
сти выступать совокупность личностно-развивающих педагогических 
технологий (взаимодействие с воспитанником в контексте его духов
но-нравственных исканий, ценностно-смысловой педагогический диа
лог, проявление духовно-нравственной позиции и поступков личности 
в коллективной гуманитарно-проектной деятельности, обеспечиваю
щих потребность ученика в духовно-нравственном самоопределении); 

— обеспечена управленческая поддержка взаимодействия систем 
основного и дополнительного образования в структуре гуманитарно 
ориентированного образовательного учреждения, а также поэтапное 
развитие педагогического коллектива в плане овладения концепцией и 
технологиями духовно-нравственного воспитания. 

Теоретико-методологической основой исследования явились идеи 
феноменологии Э.Гуссерля, М.Мамардашвили, Ж.-П.Сартра,Э.Фин-
ка; гуманистической философии М.М.Бахтина, Г.С.Батищева о смыс
ловой структуре личности; философской герменевтики Х.Д.Гадамсра, 



Г.Дильтея, П.Рикер, Ф.Шлеймахера о природе восприятия, понимания 
и присвоения ценностей; культурологический подход в социальном и 
педагогическом проектировании (В.М.Библер, Й.Хейзинга, И.В.Бес
тужев-Лада) о природе духовного мира личности (А.А.Корольков, 
А.С.Запесоцкий, А.Ф.Лосев, П.Г.Щедровицкий); интерпретация цело
стного и личностного подходов как методологических принципов ис
следования и проектирования образовательных систем (Е.В.Бондарев-
ская, В.С.Ильин, В.В.Краевский, М.В.Кларин, Ю.П.Сокольников), 
культурологическая модель образования (И.Я.Лернер, Е.В.Бондарев-
ская, Н.М.Борытко, А.Я.Данилюк), положения теории личностно 
ориентированного образования (Н.А.Алексеев, Е.В.Бондаревская, 
В.И.Данильчук, В.В.Зайцев, Е.А.Крюкова, Л.П.Разбегаева, В.В.Се
риков, В.М.Симонов); концепции духовно-нравственного воспитания 
в светской (Т.И.Власова, Л.М.Лузина, А.А.Пожедаев, И.А.Соловцо-
ва, Н.Е.Щуркова) и православной (М.М.Дунаев, В.В.Зеньковский, 
В.Н.Лосский, А.Радович, С.Слободский) педагогике. 

В ходе исследования использовались следующие методы: 
теоретические— анализ концепций, построение системы гипотез, 

построение модели педагогической системы, обеспечивающей форми
рование духовной сферы личности школьников; 

эмпирические—социологические методы, тестирование, наблюде
ние и изучение опыта, опытно-поисковая работа, констатирующий и 
формирующий эксперименты и дф. 

Достоверность полученных результатов исследования основыва
ется на корректной реализации методологии исследования, разнообра
зии методов мониторинга и формирующего эксперимента, длительнос
ти функционирования и развития реального образовательного учреж
дения, реализующего выводы исследования. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в 
нем впервые показана система деятельности образовательного учреж
дения по формированию духовно-нравственной сферы старшеклассни
ков; существенно дополнено представление о содержании духовно-нрав
ственного опыта учащихся данного возраста, и на этой основе разрабо
таны новая программа и логика методических средств, стимулирую
щих адекватные возрастной ситуации духовно-нравственные искания 
старших школьников, уточнены способы их психолого-педагогичес
кой поддержки; конкретизирована и доведена до методики система ра
боты администрации образовательного учреждения по включению пе
дагогического коллектива в воспитание духовно-нравственной сферы 



учащихся на основе взаимодействия идей светской и православной пе
дагогики. 

Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена 
его вкладом в теорию личностно ориентированного образования, а 
именно- раскрытием функций ценностно-смысловых исканий в станов
лении духовно-нравственной сферы старшеклассников, разработкой 
теоретической модели функционирования и развития педагогической 
системы духовно ориентированного образования учащихся, показом 
путей интеграции различных сторон образовательного процесса вокруг 
этой цели. Полученные результаты могут служить теоретической базой 
для проектирования деятельности образовательных учреждений по со
зданию систем духовно-нравственного воспитания. 

Практическая ценность результатов исследования состоит в разра
ботке методической системь» работы образовательного учреждения по 
формированию духовно-нравственной сферы старшеклассников; диаг
ностических методик; целевой программы работы педагогического кол
лектива в данном направлении; последовательности форм социально-
проектной деятельности, реализующих духовно-нравственную позицию 
учащихся; способов мониторинга развития этой сферы личности; со
держания и технологии подготовки учителей к диагностике и формиро
ванию духовной сферы учащихся средствами своего предмета и вне-
учебной педагогической поддержки учащихся. 

Апробация материалов исследования осуществлялась через учас
тие в республиканских и региональных конференциях «Теоретико-ме
тодологические проблемы современного воспитания: целостный под
ход» (Волгоград. 2004 г.), «Единое образовательное пространство 
Южно-Российского региона» (Ростов-н/Д., 2003 г.), «Развитие личнос
ти в образовательных системах Южно-Российского региона» (Сочи, 
2003 г.; Пятигорск, 2004 г.) и др., выступления на заседаниях лабора
тории личностно ориентированного образования при Волгоградском 
госпедуниверситете, публикации в печати. По материалам исследова
ния опубликовано учебно-методическое пособие «Духовная культура» 
(Волгоград: ГУ «Издатель», 2003. 120 с.: ил.). 

Внедрение результатов исследования осуществлено в практике 
МОУ СОШ >fo33, 92 г. Волгограда, № 23 г. Волжского, в учебном 
процессе на факультете подготовки и повышения квалификации руко
водителей образования Волгоградского государственного педагоги
ческого университета. 



Положения, выносимые на защиту 

1. Ценностно-смысловая структура личности как цель духовно-нрав
ственного воспитания представляет собой целостную иерархическую 
организацию мотивов, ценностных диспозиций, апробированных в опы
те жизненных программ и стремлений. Указанная структура служит 
инструментом ориентировки личности в социальной среде, выработке 
толерантного многопарадигмального мировоззрения, выборе стиля и 
образа жизни, рефлексии ее смысла, определении способов самореали
зации, отношения к нравственным и гражданским обязанностям, спо
собности противостоять псевдоценностям окружающей среды. 

2. Специфической функцией духовно-нравственной сферы личнос
ти является обеспечение способности человека жить вопреки внешним 
обстоятельствам, соблазнам «легкой жизни», импульсивным влечени
ям, вырабатывать собственные жизненные принципы, сохранять веру в 
принятые идеалы, актуализировать свою волю и личностный потенци
ал для противостояния всему, что разрушает нравственность и сущно
стные силы человека. Духовно-нравственная воспитанность выступа
ет как образ жизни, противостоящий приспособительному поведению. 
В основе психолого-педагогического механизма становления духовно-
нравственной сферы лежит обретение личностью специфического опы
та прохождения через жизненные ситуации как спетдифические возраст
ные «культурно-смысловые кризисы», требующие рефлексии и «само
преодоления» — отказа от не оправдавших себя норм, установок, при
вычек, опыта, и выработка качеств, обеспечивающих независимость 
личности, своеобразное опережение ею обстоятельств, устойчивость в 
кризисных ситуациях. 

3. В качестве критериев духовно-нравственного развития учащих
ся выступают: 1) определение смысла и назначения своей жизни в соот
ветствии с нравственными нормами, ценностями добра, терпимости и 
уважения к окружающим людям; 2) владение понятиями духовно-нрав
ственной сферы, понимание сущности нравственных норм, их содержа
ния и проявлений в жизнедеятельности людей; 3) устойчивость в следо
вании самостоятельно выработанным жизненным идеалам и принципам; 
4) стремление рефлексировать и корректировать свое поведение в соот
ветствии с принятыми нормами; потребность в самостоятельно избирае
мом поступке, самоорганизации всех своих жизненных проявлений; 
5) волевая саморегуляция жизнедеятельности как нравственная привыч
ка; 6) умение подчинить свою каждодневную жизнь высшим целям, про-
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тивостоять негативным и дестабилизирующим влияниям; 7) наличие 
увлекающего успешно выполняемого дела (творческой сферы), в кото
ром реализуется личность, получение удовольствия от самореализации 
в творчестве. 

4 Система духовно-нравственного воспитания в гуманитарно ори
ентированном образовательном учреждении обеспечивает накопление 
воспитанниками на каждом этапе их социализации адекватного духов
но-нравственного опыта, рефлексии собственной индивидуальности и 
адекватных ей механизмов «антикризисного» поведения, что обеспечи
вается актуализацией жизненных ситуаций, моделированием обстоя
тельств, востребующих нравственный выбор, самооценку своих наме
рений и поступков, волевые усилия в направлении нравственного са
моизменения, самореализацией школьников в социально значимой внут
ренне принимаемой и социально направленной деятельности. 

5. Система работы образовательного учреждения по организации 
духовно-нравственного воспитания учащихся включает создание це
левой программы поэтапной деятельности педагогического коллекти
ва в этом направлении, мониторинг возрастного генезиса духовно-нрав
ственной сферы воспитанников, обоснование и моделирование в про
цессе методической учебы учителей способов психолого-педагогиче
ской поддержки учащихся, адекватных каждому возрастному этапу их 
развития и духовно развивающему потенциалу гуманитарного образо
вания. 

6. В качестве ведущих средств актуализации воспитательных ситу
аций в различных сферах жизнедеятельности детей, востребуюидих ду
ховно-нравственное развитие учащихся, будут выступать: включение 
в содержание образования элементов духовно-нравственного опыта из 
различных культуроведческих и историко-религиозных источников в 
виде специальных учебных курсов и отдельных тем, а также из соб
ственных жизненных ситуаций старшеклассников как предметов их 
духовно-нравственной рефлексии; способы педагогического общения, 
обеспечивающие доверие и открытость его субъектов, возможность 
«вхождения» учителя в сферу жизненных проблем формирующейся лич
ности; непрерывный педагогический диалог, актуализирующий рефлек
сию и силы саморазвития ученика; коллективность, совместность 
школьных дел (социально-гуманитарных проектов) при одновремен
ном обеспечении автономности детей в развитии и сохранении своей 
индивидуальности; освоение последовательности усложняющихся со-



циальных ролей ученика как участника детско-юношеского сообще
ства, социально активного гражданина, члена семьи, субъекта нрав
ственного поведения в игровых и реальных жизненных ситуациях и др. 

7. Становление и функционирование системы духовно-нравствен
ного воспитания учащихся обеспечиваются методической поддержкой 
профессионального развития учителей, что предполагает освоение ими 
основ теории и технологий личностно-развивающего образования; вы
работку собственной системы и адекватного стиля работы с дехьми раз
личных возрастов; наличие умения взаимодействия с родителями, куль
турными и религиозными институтами, способности являть образец ду
ховно-нравственного жизнетворчества. 

Эмпирическую базу исследования составили Православный лицей 
Волгоградской епархии Русской Православной Церкви, МОУ СОШ №92 
г.Волгограда, МОУ С О Ш № 23 г.Волжского Волгоградской области. 

Исследование проводилось в 1996—2002 гг. и состояло из трех эта
пов: 

Первый этап (1996—1998 гг.) — выявление проблемы, анализ на
учных исследований и опыта духовно-нравственного воспитания, раз
работка концептуального замысла исследования, апробация различ
ных подходов в теории и практике духовного образования. 

Второй этап (1999—2000 гг.) - - разработка модели содержания и 
процесса духовно-нравственного воспитания, диагностика уровня ду
ховной культуры учащихся и профессиональной готовности учителей к 
осуществлению данного направления воспитания, проведение опытно-
поисковой работы. 

Третий этап (2001—2004 гг.) — обоснование системы деятельнос
ти образовательного учрежв^ния по духовно-нравствеиному воспита
нию учащихся. Проведение формирующего эксперимента, апробация 
личностно-развивающих образовательных технологий. Формулиров
ка основных выводов исследования. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения 
(14 с ) , двух глав (первая — 81 с , вторая — 75 с ) , заключения (5 с ) , 
списка литературы из 176 наименований, 9 таблиц, 2 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В первой главе «Духовно-нравственная сфера личности как пред

мет воспитания» данная сфера рассматривается как ценностно-смыспо-
вая структура, выполняющая функцию высшей инстанции регуляции 
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жизнедеятельности и отношений человека с миром, как своеобразная 
система жизненных принципов, обеспечивающих нравственный потен
циал чеяовека, программу его жизнстворчества, способность противо
стоять жизненным обстоятельствам, свободу и автономность в следова
нии собственным идеалам, моральную силу и устойчивость человека, 
богатсгво внутреннего мира. Психолого-педагогическим аспектам ста
новления духовно-нравственной сферы личности посвящены работы 
Е.П.Белозерцева, Е.В.Бондарезской, З.И.Васильевой, Т.И.Власовой, 
Б.С.Гершунского, В.И.Додонова, И.А Зимней, М.Г.Казакиной, В.А.Ка-
раковского, А.В.Кирьяковой, И.А.Колесниковой, Т.Е.Конниковой, 
И.Б.Котовой, Т.Н.Мальковской, В.М.Медведева, Н.Д.Никандрова, 
К.К.Платонова, Л .П.Разбегаевой, В.И.Слободчикова, Е.Н.Шиянова, 
Н.Е.Щурковой и др. 

Цепь духовно-нравственного воспитания авторы видят в развитии спо
собности владеть собой, возвышаться над своими страсгями (В.И.Сло-
бодчиков), осуществлять смыслотворческую деятельность, предпола
гающую жизненное смыслоопределение (Н.Е.Щуркова), во владении 
смысложизненными (экзистенциальными) ценностями (Т.И.Власова), 
как становление способности к произвольному следованию высшим 
жизненным идеалам (А. А.Пожедаев), как гармонизацию духовной жиз
ни в четырех ее аспектах , что предполагает восхождение к абсолют
ным ценностям, к культуре, к себе и к Другому (И А.Соловцова) и др. 

Источниками духовно-нравственных ценностей являются нрав
ственный опыт, мировоззренческие выводы, получаемые в семье и в 
процессе образования; открытие новых аспектов мироздания и духов
ности при знакомстве с христианским вероучениенм. Духовно-нрав
ственная жизнь как фор.ма возвышения человека над обывательской 
меркантильностью—необходимый элемент человеческой бытийности, 
личностности, одно из универсальных свойств человека (В.И.Слобод-
чиков). Это свойство в известном смысле предшествует его социализа
ции, составляя одну из основ «мира человека» и его сущности (К.Маркс). 

Исследователи выделяют несколько компонентов в структуре ду
ховно-нравственной сферы: субъектную интерпретацию категорий доб
ра и любви; готовность к усилиям по предотвращению зла и ненависти; 
направленность мыслей и поступков на возвышенные, немеркантиль
ные цели; стремление к утверждению прекрасного во всех сферах бы
тия; активную функцию в жизнедеятельности высших инстанций созна
ния — совести, чувства стыда, ответственности за свои поступки, со-
сфадания, милосердия, сопереживания, жалости, заботы о «ближних и 
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дальних»; интеллект; стремление человека к творчеству й самосовер
шенствованию; экологическая составляющая сознания в форме глобаль
ной нравственно-культурной ответственности. Готовность к духовно-
нравственной саморегуляции рассматривается сегодня исследователя
ми как ключевая компетентность — способность к осуществлению ре
ального жизненного действия (С. Л. Братченко). Вышеназванное рас
крывает цель и содержание духовно-нравственного воспитания. 

Совокупность факторов духовно-нравственного развития образует 
личностно-развивающую ситуацию, которая ставит воспитанника пе
ред необходимостью совершить нравственный поступок, как правило, 
состоящий'в том, что человек сознательно посвящает свои силы, чув
ства, время, усилия воли благу других людей. Любые так называемые 
«гуманитарные проекты», мероприятия, в которых этого нет, не могут 
быть отнесены к сфере духовно-нравственного воспитания. 

Ситуация духовно-нравственного воспитания—не мероприятие, 
а событие, порождающее рефлексию, новый нравственный опыт 
(Е.М.Сафронова), Ситуацию развития личности нельзя организовать,со-
здать, предложить, поскольку смысл чего-либо для личности нельзя пе
редать ей как знание, а личностную коллизию представить как очеред
ную «проблемную ситуацию» или учебную задачу. Ситуация развития 
личности—это взятая в данный момент времени совокупность «истори
чески» (т.е. жизненно) сложившихся факторов ее существования, кото
рые выгекагот из ее жизненного пути и придают определенную направ
ленность ее развитию. Педагог не «создает» эту ситуацию (личность 
уже имеет ситуацию своей жизни), а овладевает ею в педагогическом 
смысле, т.е. поддерживает воспитанника, сотрудничает с ним в преодо
лении этой жизненной ситуации. 

В качестве первого структурного компонента духовно-нравствен
ной сферы личности старшеклассника в диссфтации выделено нрав
ственно ценное самоопределение в области смысла, цели и образа жиз
ни, что проявляется в способности и готовности ученика связывать смысл 
своей жизни со служением возвышенным идеалам добра и единения 
людей, ассоциировать жизненные цели непременно с нравственными 
средствами их достижения, выбирать и реализовывать образ жизни, 
связанный с Традициями труда, правовыми и нравственными нормами. 
В соответствии с исходной жизненной позицией (принятым представле
нием об образе жизни) в духовной культуре выстраивается иерархиче
ская система смыслов, охватывающая различные аспекты жизнедея
тельности. 
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Вторая характеристика духовно-нравственной сферы индивида — 
общая духовно-нравственная культура, представленная в его созна
нии, поведении, образе жизни. Данный параметр характеризует общую 
ситуацию развития старшеклассника, его духовно-нравственные смыс
лы на другие сферы жизнедеятельности личности и проявляется в его 
способности воспринимать нравственную суть человеческих поступ
ков, возвышенные идеалы и образы искусства, произвольно следовать 
принятым нормам и нравственным намерениям, выбирать друзей, спо
собных стимулировать его развитие. 

Третья характеристика духовно-нравственной сферы — устойчи
вость в следовании своим жизненным идеалам, сформированность 
умений рефлексировать и корректировать свое поведение. Названный 
параметр характеризует устойчивость нравственных ориентации стар
шеклассника, его способность к проектированию жизненных перспек
тив, выбору идеалов и принципов, следованию им, несмотря на различ
ные препятствия и затруднения. Эта способность проявляется во всех 
сферах жизнедеятельности — учебе, подготовке к высшему учебному 
заведению, общении с друзьями. В основе этой способности лежит наце
ленность молодых людей на самоконтроль, самоотчет по поводу всех 
своих поступков, откровенность в самораскрытии. 

Четвертая характеристик;! духовно-нравственной сферы — воле
вая саморегуляция, умение подчинить свою каждодневную жизнь выс
шим целям, противостоять негативным и дестабилизирующим влия
ниям, заниматься самовоспитанием. Становление способности к во
левому самообладанию — важнейшее новообразование юношеского 
возраста. Духовно-нравственное развитие проявляется в этом возрасте 
в сознательном стремлении молодого человека к произвольности в сво
ей жизнедеятельности, стремлении самому и собственным трудом полу
чать жизненно важные результаты. 

Пятая характеристика—наличие у воспитуемого увлекающего, ус
пешно выполняемого дела, в котором реализуется личность. Речь идет 
о деятельности, которая является способом нравственного самоутвер
ждения, творческого увлечения, сферой наибольшей самоотдачи и по-
лезгости для окружающих. В э том жизненно значимом дете—познава
тельном, конструкторском, творческом, спортивном, организаторском, 
проектном и т.п.—реализуются качества, связанные с личностной са
морегуляцией, будущие деловые привычки, стиль деятельности, выра
батывается собственные позиция и отношение к делу. 

Выделенные характеристики легли в основу показателей сформи-
рованности духовно-нравственной сферы старшеклассников. 
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Духовно-нравственное воспитание предполагает создание в обра
зовательном процессе ситуации поиска и обоснования смысла жизни, в 
основе которой — педагогическая поддержка душевной жизни ребенка 
(Е.В.Бондаревская, Т.И.Власова, И.Д.Демакова). Экзистенциальная 
ситуация основана на специфическом психологическом механизме, обус
ловленном противоречием между представленной в сознании и реаль
ной экзистенцией человека. Роль педагога при этом состоит в том, что 
он выступает своеобразным участником смыслотворческой деятельно
сти воспитанника. В основе поиска смысла, как показывают исследо
вания, лежит активное преобразование жизненной ситуации, способ
ность рефлексивно, «отстраненно» взглянуть на свои проблемы. 

Педагогическая ситуация, ориентированная на духовно-нравствен
ное развитие воспитанника, предоставляет ему возможность реализа
ции себя как личности, а именно: в этой ситуации, как можно предполо
жить, должны содержаться такие задачи, коллизии, факторы, которые 
ставят воспитанника перед необходимостью самостоятельно принимать 
решения о выборе поступка (поведения) и давать ему нравственную 
оценку; обосновывать личную и социальную значимость своих действий; 
ставить нравственно оправданную добротворческую цель и проявлять 
волевое усилие для ее достижения; выражать свою индивидуальность в 
творческом продукте; принимать решения свободно, не полагаясь на 
помощь и подсказку других, брать на себя ответственность за посту
пок, социальный проект и т.п. 

Такие ситуации для старшеклассников возникают при участии их в 
социально-бла1'Отворительных проектах, при разрешении конфликтов 
в системе школьного самоуправления, при взаимодействии со сверст
никами и взрослыми вне школы, при разрешении интимио1х проблем 
дружбы и любви. 

В качестве критериев соответствия воспитательного процесса тре
бованиям духовно-нравственного развития учащихся в диссертации 
обоснованы: I) проявление учащимися инициативы в организации со
циально ориентированных практических дел (социальные проекты, во-
лонтерство): 2) обретение опыта ответгтвенности в делах, связанных с 
самоуправлением, групповым,командным сотрудничеством, отноше
ниями ответственной зависимости; 3) опыт совместного с воспитате
лем построения планов собственного воспитания, личностного роста; 
4) анализ собственных жизненных коллизий с позиций духовно-нрав
ственных принципов; 5) апробация старшеклассником своих жизнен
ных принципов в коллективной социально признаваемой деятельности. 
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Темы общения педагога с детьми при этом не случайны: мотивы челове
ческих поступков и решений, реальные и мнимые ценности, выбор в 
критических ситуациях, проявление волевых усилий, смысл жизни и 
жизненные планы человека, преодоление жизненных катаклизмов. 

Анализ системы духовно-нравственного воспитания выполнен в 
работе на микроуровне (учитель — ученик) и на макроуровне (школа, 
педагогический коллектив, администрация, внешкольные факторы). 

Все составляющие, входящие в эту систему, мы условно разделили 
на факторы, относимые к организованному педагогическому простран
ству (учебные, воспитательные, семейные и структуры дополнительно
го образования), и факторы, косящие средовый характер (сверстники, 
средства массовой информации, культурные среды—художественные, 
творческие, свободного общения и т.п.). Интеграция этих факторов в 
систему составляет функцию управления, осуществляемого школьной 
администрацией, которая призвана обеспечить: 

— разработку и принятие педагогическим коллективом педагоги
ческой концепции духовно-нравственного воспитания, включающей 
диагностику развития учащихся в соответствии с названными критери
ями, введение духовно-нравсгвенных компонентов в цели школы, ее 
образовательные программы, планы воспитательной деятельности; 

— процедуры непрерьшного обновления содержания и технологий 
духовно-нравственного воспитания на основе внутришкольной мето
дической работы; 

— критерии и методики оценки результатов духовно-нравственно
го воспитания в соответствии с принятой концепцией; 

— согласование деятельности различных составляющих системы, 
включая педагогически организованные и федовые факторы, на осно
ве единой информационно-диагностической базы; 

— учебно-методическую базу осуществления данного процесса, 
консультационную поддержку учителей, механизм освоения и практи
ческого использования научно-методических идей и разработок в об
ласти духовно-нравственного воспитания; 

— работу над стилем педагогического мышления учителей, спосо
бами анализа и контроля результатов воспитания, формами методиче
ской поддержки учителей. 

Конечной целью управления системой духовно-нравственного вос
питания является создание коллективного педагогического субъекта, 
способного реализовать данную воспитательную программу. Для до
стижения последнего была разработана и апробирована система уп-
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равлениеских действии, включающих оценку реального вклада шко
лы в ситуацию развития духовно-нравственной сферы ее воспитанни
ков; сопоставление влияния школы на эту сферу учащихся с влиянием 
других факторов; выяснение того, какие образовательные сферы и, со
ответственно, учителя оказывают наибольшее влияние на жизненную 
позицию учащихся, какие виды внеучеб1юй деятельности особенно пред
почитаемы учащимися того или иного возраста, в какой мере учителя 
ориентированы на духовно-нравственн>ю сферу личности ученика в 
своих профессиональных планах, моделях, создаваемых (авторских) 
системах обучения и воспитания, в какой мере они владеют умениями 
диагностировать и проектировать ситуацию духовно-нравственного 
становления учащихся, применять личностно-развивающие технологии 
взаимодействия с учащимися — ценностно-смысловой диалог, подход 
к учащимся в контексте их духовно-нравственных проблем, игровое 
моделирование жизненных ситуаций, метод социально-гуманитарных 
проектов, волонтерские акции и др. 

Для обеспечения эффективного вхождения учительского коллекти
ва в сферу духовной парадигмы, связанных с нею ценностей и техноло
гий необходимо, как показал опыт, чтобы администрация школы с гу
манитарной ориентацией также овладела управленческой деятельно
стью, адекватной духовно-развивающей модели образовательной сис
темы. Последняя предполагает следующее: 1) освоение руководителя
ми школы критериев жизнедеятельности учащихся, учителей и школь
ной организации в целом с позиций целей духовно-нравственного вос
питания; 2) овладение приемами наблюдения и оценки личностно ори
ентированной ситуации на уроках, воспитательных мероприятиях, в 
системе педагогического общения, в культурной среде школы; 3) диаг
ностику индивидуальных возможностей учителей в плане выработки 
авторской методики и стиля духовно ориентированной педагогической 
деятельности; 4) выработку способов создания инфракультурной и пси
хологической среды школы, включающей общение, стиль, ожидания, 
мотивацию, самопрезентацию, со-бытийность субъектов образователь
ного процесса; 5) создание в школе системы методического обеспече
ния, включаясь в которую учителя осваивают операции проектирова
ния и целеполагания, реконструкции предметного материала с целью 
введения его в «личностный контекст» учащихся, освоение природы и 
технологий создания духовно-развивающих ситуаций и др.; 6) приня
тие и усвоение руководителем инновационной системы профессиональ
ного мышления, что предполагает переход от традиционного планиро-
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вания, ориентированного на «улучшение ситуации», к построению пла
нов развития; от ориентации на материальную и информационную по
мощь извне к ориентации на собственные ресурсы (человеческий, орга
низационный, исследовательский потенциал школы и региона); от ожи
даний непременного роста работоспособности педагогического коллек
тива к учету возможностей регресса и неуверенности людей; от при
вычного представления о стабильности контингента учащихся, учите
лей, родителей к осознанию неоднородности, стратифицированности, 
конкуренции. Школа воспринимается таким руководителем как само
развивающийся организм, в котором ориентация руководства на ком
петентность, личные достижения, творчество и ответственность вытес
няет традиционные модели управления, основанные на власти, норма
тивных документах, статусе и контроле. 

В диссертации, таким образом, выявлены основные элементы педа
гогической системы образовательного учреждения, обеспечивающего 
духовно-нравственное развитие старшеклассников. Данная система 
включает: 1) принятую школой концепцию духовно-нравственного вос
питания, учитывающую педагогический и культурно-нравственный 
потенциал школы; 2) систему диагностики и мониторинга развития ду
ховно-нравственных качеств старшеклассников; 3) сложившуюся в 
школе систему средств, проектов, традиций формирования данной сфе
ры учащихся старших классов; 4) систему научно-методического со
провождения процесса овладения педагогическим коллективом систе
мой духовно-нравственного воспитания старшеклассников. 

Во второй главе «Система духовно-нравственного воспитания стар
шеклассников в образовательном учреждении с гуманитарной направ
ленностью» представлены результаты диагностики развития духовно-
нравственной сферы старшеклассников, программа, ход и итоги опыт
но-экспериментальной работы. 

Старшеклассники, отнесенные к группе с низким уровнем развития 
духовно-нравственной сферы, характеризовались неразвитым представ
лением о цели и смысле своей жизни, отсутствием целостного восприя
тия того, как и ради чего они живут. Сознание необходимости подчи
нить свою жизнь значимым нравственным идеалам находилось у них на 
уровне «знаемого мотива». Знание содержания этических категорий — 
в зачаточном состоянии и весьма поверхностно. Учащиеся лишь в са
мом общем виде знакомы с ценностями культуры, и реальная регулятор-
ная роль их невелика. Они, как правило, не влияют на содержание об
щения со сверстниками и взрослыми. Волевая саморегуляция поведе-

17 



ния проявляется эпизодически и еще не является нравственной потреб
ностью и привычкой молодого человека. Молодой человек пока еще не 
готов подчинить свою каждодневную жизнь социально и духовно зна
чимым целям. Да и сами эти цели пока еще не сформированы. Его созна
ние ориентировано на сегодняшний день жизни, смысловая связь по
вседневных пост}'пков с его будущей гражданско-нравственной жиз
нью, профессиональным и статусным ростом практически не отражает
ся в его сознании. В повседневности доминируют потребности главным 
образом развлекательного характера, связанные с пристрастиями мо
лодежной субкультуры. Поведение неустойчиво, непроизвольно, им
пульсивно, цель длительно не удерживается в поле сознания. Слаба ее 
регуляторная роль. Воспитанник сильно подвержен внешнему влиянию, 
почти не может управлять своим поведением, рефлексировать и коррек
тировать свои поступки. Его каждодневная жизнь не соотнесена с дол
госрочными планами. Сфера увлечений не выражена, не оформлена и 
как таковая не играет заметной роли в жизни. Содержание повседнев
ной жизнедеятельности определяется случайными факторами. Устойчи
вая творческая деловая сфера, произвольно организуемая, отсутствует. 

В группу со средним уровнем развития духовно-нравственной сфе
ры были включены старшеклассники, имевшие неустойчивое, прибли
зительное, переменчивое представление о цели жизни, дальних и ближ
них планах. Учащиеся этой группы воспринимали содержание своей 
жизни некритически, стремились не к исправлению, а к оправданию 
своего поведения, обосновывая это тем, что они живут и поступают «не 
хуже других». С ценностями мировой культуры ученики этой уровне-
вой группы знакомы поверхностно, на «школьном уровне», содержа
нием их дружеского общения и дискуссий с говарищами эти проблемы 
являются редко. Регуляция их собственного поведения нуждалась в 
поддержке извне, т.к. в их сознании в основном удфживались ближай
шие цели, представляющие непосредственный интерес и не требующие 
значительных волевых усилий при их достижении. Отдаленная програм
ма собственной жизни у старшеклассников этой группы, как правило, 
не являлась следствием глубокого анализа своих способностей и воз
можностей, нравственный образ своей будущей жизни в сознании, как 
правило, не рефлексировался. Управление своим поведением лучше 
осуществлялось при наличии соответствующей поддержки товарищей 
или педагогов Сфера самостоятельных внеучебных увлечений, как 
правило, была связана с массовыми групповыми занятиями (спорт, 
игры), но и эти увлечения были неустойчивы, менялись под влиянием 
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обстоятельств и молы. Самостоятет.ной значимой сферы саморазвития 
у них, по сути, не было. Смысл учебы как сферы гражданско-духовной 
ответственности и саморазвития ими не осознавался. 

Старшеклассники с высоким уровнем развития духовно-нравствен-
иой сферы имели стабильное, устойчивое, целостное, нравственно осмыс
ленное представление о сегодняшней и будущей своей жизни. Духовно-
нравственные категории осваивались ими в учебной и художественно-
эстетической деятельности, в общении с духовно богатыми людьми. 
Культурные, духовные ценности являлись результатом собственного 
труда—чтения, переживания, творческой деятельности, общения с дру
зьями, интересными людьми, своих размышлений и открытий. Знаком
ство с культурой выступало для этих юношей и девушек источником 
новых жизненных смыслов, критического отношения к самому себе. 
Воспитанники бьпи способны к волевой регуляции, планированию соб
ственного поведения, достижению отдаленных целей, к преодолению 
трудностей. Программы жизнедеятельности, поиск достойного вариан
та своей будущей жизни — главное содержание их духовно-нравствен
ных размышлений. Их отличало действенное стремление к творению 
добра, участию в реальных творческих и благотворительных проек
тах. Они не только не нуждались при этом в поддержке извне, но и сами 
готовы были показывать образцы высоконравственного поведения. У 
старшеклассников вырабатывались свои нравственно-аналитические 
категории для оценки жизненных ситуаций и опыт реализации нрав
ственных принципов и идеалов. Таких старшеклассников отличало 
ясное определение сферы собственно инициируемой деловой и самооб
разовательной активности, в которой они достигают заметных призна
ваемых всеми результатов. Как правило, это связано с наукой, искус
ством, спортом и влияет на их профессиональное самоопределение. 

В табл. 1 дано распределение учащихся по уровневым группам 
на начало опытной работы. 

Таблица 1 
Уровень 

духовно-нравственного 
развития 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Количество учащихся 
в экспериментальной и 
контрольной группах, % 

69,2 
22,6 
8,2 

67,4 
23,3 
9,3 
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Внутри каждой уровневой группы выделялись и отслеживались ин
дивидуальные варианты духовно-нравственного развития старше
классников. 

В рамках системы духовно-нравственного воспитания педагоги осу
ществляли изучение личностных характеристик старшеклассников, их 
ценностей и жизненных планов; выявление степени принятия ими шко
лы и учебной деятельности; диагностику сформированности у старше
классников личностных функций избирательности, самооценки, ответ 
ственности, волевой саморегуляции, общения в коллективе, самостоя
тельности и др. в соответствии с критериями их духовно-нравственного 
развития. В итоге выявлялась дифференциация учащихся по типу их 
духовно-нравственной самореализации, т.е. в зависимости от сферы, в 
которой ребенок реализует себя, свой личностный потенциал,—в учеб
ной деятельности; во внеучебных социально полезных увлечениях (ис
кусство, спорт, техника и др. сферы дополнительного образования); 
демонстративно-развлекательном времяпрепровождении; в девиантном 
поведении. Выделение уровневых групп учащихся служило основани
ем для постановки целей личностно-развивающего педагогического 
процесса с учетом возрастных норм развития, типа духовно-нравствен
ных проблем, с которыми сталкиваются эти ученики. В итоге разраба
тывалось «дерево целей» с их многоаспектной дифференциацией—для 
изучаемого предмета, для класса, типологической группы, отдельных 
учеников, для учебно-воспитательных мероприятий. Поддержка духов
но-нравственного развития предполагала проектирование для конкрет
ного ученика ситуации учебной деятельности или внеучебного обще
ния, которая побуждала бы его к проявлению духовно-нравственной 
позиции в форме избирательности, рефлексии, самостоятельных и от
ветственных решений по проблемам, касающимся его жизненного ста
туса и др. 

Организованный в опытно-экспериментальной работе педагогиче
ский процесс реализовывал определенную логику педагогических си
туаций, включавших ревизию негативного мотива, принятие нового 
намерения, педагогическую поддержку ребенка в его позитивных уст
ремлениях в отношениях с детско-юношеским сообществом. Педагоги, 
участвовавшие в ОЭР, определяли наиболее эффективные источники 
духовного (ценностного) опыта для старшеклассников с различным 
личностным потенциалом. В качестве таких источников выступали кол
лизии возрастного развития, проблемы социализации в семье, в детско-
юношеском сообществе, в общении с педагогами, притязания на более 
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высокие учебные достижения и статус в коллективе. Важную роль при 
этом играло нахождение оптимальных способов обращения к личност
ной сфере ребенка. Так, имели место непосредственное обращение — 
поддержка, «подсказка», рефлексивная информация — и опосредован
ное обращение—личностно-смысловой диалог, контекстная ситуация, 
совместная переоценка опыта поведения. Поиску способов духовного 
контакта с детьми способствовало изучение специфики эмоциональной 
жизни детей в ситуации их личностных коллизий — фрустрации моти
вов, вербализации собственных «кризисов», переживания ролевых конф
ликтов. Для вхождения в эти сложные ситуации варьировалась техни
ка диалога—от диалога по форме (форма общения) к диалогу по содер
жанию (деловое сотрудничество) и к личностно-смысловому диалогу(о 
жюни и ее ценностях). Оптимальные для различных групп старшекласс
ников способы самореализации включали использование командно-
ролевой формы взаимодействия при выполнении социально значимых 
проектов как наиболее оптимальной для подростков и юношей. Цент
ральную роль в данной системе играло целенаправленное формирова
ние у воспитанников представления о ценности—духовно-нравствен
ном смысле—учебной деятельности. С этой целью учителя определяли 
потенциальные и конкретные цели обучения своему предмету, рефлек
сировали те смыслы познания, которые открывались детям благодаря 
применяемым ими образовательным технологиям (базовые элементы 
изучаемого, уровни усвоения, процедуры, обеспечивающие каждый из 
уровней), связи изучаемого с актуальной жизнью детей. Наконец, учи
телю необходимо было представить и себя самого в глазах детей, свой 
стиль, имидж, эффективность влияния на личностную сферу ребенка. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в старших клас
сах, и ею на протяжении 9 лет были охвачены около 300 школьников. В 
соответствии с принятой моделью процесса воспитания духовно-нрав
ственной сферы учащихся были выделены в структуре этого процесса 
три этапа: 1) осознания духовно-нравственных проблем; 2) накопления 
субъектного опыта; 3) духовно-нравственного самоопределения. Та
кая последовательность основывалась на учете объективных психоло
го-возрастных и духовно-нравственных возможностей старшеклассни
ков, а также на принципе «постепенно убывающей внешней помощи» и 
все возрастающей субъектной позиции ученика в принятии жизненно 
важных решений. 

На первом этапе эксперимента с учетом выявленного распределе
ния учащихся по уровням развития духовности цель личностно-разви-
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вающего образовательного процесса составляли: побуждение учатцих-
ся к размышлениям о смысле жизни, созданию и нравственному обосно
ванию своих жизненных планов, выявлению духовных начал в повсед
невной жизни людей, их научно-познавательной, профессионально-тру
довой, художественной и религиозной деятельности, нравственной са
мооценке своего поведения и отношения к социальным обязанностям; 
проявление волевых усилий в учебе и самосовершенствовании; твор
ческая самореализация в увлекательном социально значимом деле. 

Данная цель достигалась нами через создание такой школьной сре
ды, которая обеспечивала актуализацию педагогической ситуации, 
побуждающей учащихся к рефлексии экзистенциально-смысловых ас
пектов своей жизнедеятельности. В качестве основных педагогических 
средств создания данной ситуации и, соответственно, достижения ука
занных цепей на данном этапе выступали включение духовно-нравствен
ных компонентов в содержание образования по различным дисципли
нам (образцов духовно-нравственного служения из жизни известных 
людей), проведение диалогов с ценностно-смысловым содержанием, 
включение учащихся в культуротворческую деятельность и социальную 
практику, создание образцов нравственного опыта в сфере ученичес
кого самоуправления и др. 

Центральной духовно-нравственной коллизией на данном этапе 
выступало противоречие между этическим образцом (духовной нормой), 
предъявляемым воспитателем, и реальным поведением ребенка, его по
зицией в коллективных делах, социальных проектах, самостоятельно
стью в учении. Эта коллизия должна была актуализировать основное 
новообразование данного этапа—критическое отношение к сложив
шемуся образу мыслей и бытия (экзистенциальному пространству шч-
ности), побудить учащихся различных уровневых групп к попыткам 
апробировать новые модели бытия, способы самоопределения в школь
ной и жизненной среде в соответствии с достижениями каждой из таких 
групп на предыдущем этапе развития. 

Важной проблемой при этом был выбор таких источников духовно-
нравственного опыта, которые были бы авторитетны и привлекатель
ны для юношей и девушек и в качестве которых могли выступать роди
тели, учителя, сверстники, духовные пастыри, носители святости. Очень 
значимы были первые шаги в обретении опыта самопреодоления, отка
за от личной выгоды ради достижения возвышенных целей. Ситуация 
принятия ценностей в своей педагогической инструментовке является 
наиболее сложной. Освоение нового нравственного опыта осуществля-
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ется, как правило, через волевое усилие и подчас неприятные пережи
вания. 

Основной технологической предпосылкой создания ситуации духов
но-нравственного развития учащихся выступала социально-проектная 
форма организации воспитательного процесса. Проектирование тако
го рода ситуации отражает законы самореализации личности старше
классника (субъект-субъектность, неформализуемые интенции, поиск 
новых способов гармонии с собой, диалог с людьми, заинтересованны
ми в жизненном успехе). Содержательный аспект социально-проектной 
деятельности старшеклассников включал благотворительносгь по от
ношению к разным категориям нуждающихся, хозяйственную помощь 
престарелым людям и малоимущим семьям, эстетизацию и экологиза
цию окружающей среды, проведение социологических исследований 
по проблемам, волнующим жителей микрорайона школы. 

Целью второго этапа было формирование у учащихся субъектного 
опыта, устойчивых духовно-нравственных привычек, культурно-эсте
тической избирательности и вкуса, умения планировать свое развитие 
и выполнять программу «работы над собой», строить жизненные и про
фессиональные планы с учетом нравственных смыслов, сознавать себя 
в качестве субъекта, ответственного за свое будущее и благополучие 
других людей. 

Основными педагогинескими средствами на этом этапе выступали 
взаимодействие учителей и работников сферы дополнительного обра
зования в формировании у учащихся опыта субъектного рефлексиру-
емого нравственного поведения, поддержка собственных нравствен
ных исканий учащихся через диалоги, психологические тренинги, со
здание ситуаций, имитирующих актуальные жизненные проблемы. Ин
тегрирующим началом этих средств являлись социально-проектная де
ятельность, участие в акциях социальной помощи, создание неформаль
ных детско-юношеских творческих объединений социальной ориента
ции. Существенными чертами ситуации жизни старшеклассников в 
школе, их делового общения в процессе реализации социальных проек
тов выступало при этом обретение ими нового устойчивого опыта сле
дования нравственным привычкам, сознательно и произвольно постав
ленным целям, что составляет основную характеристику ситуации их 
духовно-нравственного развития. 

На третьем этапе в качестве цели выступало формирование у стар
шеклассников устойчивости жизненных принципов и норм самооценки 
и саморегуляции, умения руководствоваться духовными ценностями в 
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повседневной жизни, опыта планирования важных жизненных дости
жений и умения проявлять волевое усилие при реализации этих планов, 
противостоять соблазнам «современной жизни», следовать не внешним 
влияниям, а высоким жизненным идеалам, критически и конструктивно 
оценивать окружающий мир и самих себя. 

Средствами достижения этих целей являлись применение метода 
социальных проектов в освоении старшеклассниками реального опыта 
духовно-нравственной саморегуляции, целеполагания и целедостиже-
ния; построение образовательного процесса на началах саморегуля
ции, сотрудничества и самоуправления; побуждение учащихся к реф
лексии ситуации своей жизни, инициированию добротворчества и ду
ховно-нравственных поступков. Основной характеристикой возника
ющей при этом жизненной ситуации являлось устойчивое нравственное 
саморазвитие, творчески-преобразующее отношение к собственной 
жизни. 

В ходе опытной работы апробировались и новые подходы к управ
лению школой, ориентированные на педагогическую поддержку ду
ховно-нравственного развития детей, способствующие преодолению 
препятствий в учебной деятельности старшеклассников и в становле
нии ее нравственных смыслов. 

На всех этапах опытной работы в качестве ведущих педагогиче
ских средств использовались формы совместной коллективной твор
ческой деятельности педагогов и старшеклассников, эффективно обес
печивающие формирование нравственного сознания, гуманных чувств 
и убеяздений, укрепление познавательной самостоятельности, проявле
ние индивидуальности и самобытности каждого воспитанника. Во вре
мя проведения коллективных творческих дел в лицее поддерживалась 
атмосфера единодушия, состязательности, взаимовыручки. Учащиеся 
из разных уровневых групп включались в обсуждение социального про
екта подцержки детей микрорайона. Эта деятельность осуществлялась 
через систему школьного самоуправления, создание временных и по
стоянных творческих коллективов, позволяющих каждому участнику 
наиболее полно реализовать себя в творческом поиске. Такие проблем
но-творческие коллективы занимались планированием благотворитель
ных и культурных акций. На развитие рефлексивных способностей уча
щихся бьши направлены мероприятия, способствующие интеллектуаль
ной и волевой самоорганизации учащихся (интеллектуальный марафон, 
интеллектуальные игры, предметные недели, коллективные социоло
гические и мониторинговые исследования, работа научного общества 
учащихся и др.). 
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Содержание методической подготовки педагогического коллекти
ва включало изучение ценностно-смысловой структуры духовно-нрав
ственного опыта старшеклассников.критериев его сформированности, 
признаков и механизмов создания ситуации духовно-нравственного 
развития старшеклассников; технологии и функции педагогической 
поддержки их ценностно-смысловых исканий. 

К опытно-экспериментальной работе подключались и родители. 
Осуществлялось информирование, консультирование родителей по про
блемам взаимоотношений в семье, организации поведения, основанно
го на волевой саморегуляции; коррекция неадекватных ожиданий ро
дителей, связанных с недостаточным пониманием специфики ситуации 
развития современных юношей и девушек, новых приоритетов, отли
чающих их от взрослого поколения. Уделялось внимание совершен
ствованию приемов работы с семьей: созданию семейных духовных, в 
том числе православных, традиций; личному положительному примеру 
духовно-нравственного поведения родителей для поддержания их ав
торитета; поддержке уклада жизни семьи, вырабатывающего у ребен
ка привычку подчинять свои желания нравственно обоснованным дис
циплинарным требованиям и нормам этики, общественной морали и се
мейным традициям; духовно-нравственному внутрисемейному общению 
между родителями и окружающими людьми, возвышенной мотивации, 
культурности; умению родителей ориентироваться в ситуации и этапах 
духовно-нравственного развития юношей и девушек, их возрастных, 
физических и психологических особенностях. 

Это постоянное пребывание в собранном, организованном состоя
нии доставляло удовольствие все большему числу детей. Это ощуще
ние самомобилизованности, напряжение становилось устойчивой при
вычкой, своеобразным лейтмотивом жизни. 

В табл. 2 дано распределение учащихся в конце опытной работы. 

Таблица 2 
Уровен! 

духовно-нравственного 
развития 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Количество учащихся 
в экспериментальной и 
контрольной группах, % 

39,1 
37,7 
23,2 

57,4 
28,3 
14,3 
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в заключении диссертации сделаны основные выводы исследова
ния. Наиболее важные из них состоят в следующем: 1) становление ду
ховно-нравственной сферы современных старшеклассников происхо
дит в сложных условиях социального и духовного расслоения обще
ства, включая и сообщество детей, и педагог должен рассматривать 
это как сферу приложения духовных сил личности, их направленности 
на помощь тем, кто оказался в трудном положении; 2) система условий 
становления духовной сферы личности учащихся старших классов не 
может быть сконцентрирована в рамках лишь образовательного уч
реждения, а предполагает вюхючение в этот процесс обширной системы 
социокультурных факторов, обозначенных в работе как ситуация ду
ховно-нравственного развития ребенка; 3) система работы школы по 
организации пространства духовно-нравственного развития проекти
рует и направляет взаимодействие средовых, образовательных, соци
ально-проектных, семейно-бытовых сфер; 4) методическая поддержка 
системы работы образовательного учреждения по организации духов
но-нравственного воспитания должна основываться на целевой про
грамме поэтапной деятельности педагогического коллектива и вклю
чать мониторинг генезиса духовно-нравственной сферы воспитанни
ков. Исследование также показало, что современный учитель недоста
точно ориентируется в вопросах светской и православной духовной 
культуры, их исторических корнях, испытывает определенные трудно
сти при использовании специфических приемов работы с духовной сфе
рой учащихся 

Представленное исследование не исчерпывает круг стоящих в этой 
области проблем. Предстоит разработка дифференцированного подх̂ -̂
да к формированию духовного сознания различных типологических 
групп учащихся с учетом их жизненного и религиозного опыта, поиск 
путей взаимодействия светских и религиозных подходов к этой сфере 
воспитания с учетом современной социальной ситуации. 
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