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Рассматривается проблема нравственности и нравственого воспитания. 
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Во все века люди высоко ценили нравствен-
ную воспитанность. Глубокие социально-эконо-
мические преобразования, происходящие в со-
временном обществе, заставляют нас размышлять 
о будущем России, о ее молодежи. В настоящее 
время смяты нравственные ориентиры, подрастаю-
щее поколение можно обвинить в бездуховности, 
безверии, агрессивности. 

В.И. Даль толковал слово мораль как “нрав-
ственное ученье, правила для воли, совести чело-
века”. Он считал: “Нравственный – противопо-
ложный телесному, плотскому, духовный, душев-
ный. Нравственный быт человека важнее быта 
вещественного”. “Относящийся к одной половине 
духовного быта, противоположный умственно-
му, но сопоставляющий общее с ним духовное 
начало, к умственному относится истина и ложь, 
к нравственному – добро и зло. Добронравный, 
добродетельный, благонравный, согласный с сове-
стью, с законами правды, с достоинством человека 
с долгом честного и чистого сердцем гражданина. 
Это человек нравственный, чистый, безукоризнен-
ной нравственности. Всякое самоотверженное есть 
поступок нравственный, доброй нравственности, 
доблести” [1, с. 191–192].

Мыслители разных веков трактовали понятия 
нравственности по-разному. Еще в Древней Гре-
ции, в трудах Аристотеля о нравственном чело-
веке говорилось: “Нравственно прекрасным назы-
вают человека совершенного достоинства… Ведь 
о нравственной красоте говорят по поводу добро-
детели: нравственно прекрасным зовут справед-
ливого, мужественного, благоразумного и вообще 
наделенного всеми добродетелями человека”. 

В.А. Сухомлинский говорил о том, что необходи-
мо заниматься нравственным воспитанием ребен-
ка, учить “умению чувствовать человека”. Никто 
не учит маленького человека: “Будь равнодушным 
к людям, ломай деревья, попирай красоту, выше 
ставь свое “личное”. Все дело в одной, в очень 
важной закономерности нравственного воспита-
ния. Если человека учат добру, учат умело, умно, 
настойчиво, требовательно, в результате будет до-
бро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в ре-
зультате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все 
равно будет зло, потому что и человеком его на-
до сделать” [2, c. 120]. Сухомлинский считал, что 
“незабываемая основа нравственного убеждения 
закладывается в детстве и раннем отрочестве, ког-
да добро и зло, честь и бесчестье, справедливость 
и несправедливость доступны пониманию ребенка 
лишь при условии яркой наглядности, очевидно-
сти морального смысла того, что он видит, делает, 
наблюдает” [2, с. 170].

Современная школа является основным зве-
ном в системе воспитания подрастающего поколе-
ния. На каждом этапе обучения у ребенка домини-
рует своя сторона воспитания. В воспитании млад-
ших школьников, считает Ю.К. Бабанский, такой 
стороной будет нравственное воспитание: дети 
овладевают простыми нормами нравственности, 
учатся следовать им в различных ситуациях. 

Учебный процесс тесно связан с нравствен-
ным воспитанием. В условиях современной шко-
лы, когда содержание образования увеличилось 
в объеме и усложнилось по своей внутренней 
структуре, в нравственном воспитании возрастает 
роль учебного процесса. Содержательная сторона 
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моральных понятий обусловлена научными знани-
ями, которые учащиеся получают, изучая учебные 
предметы. Сами нравственные знания имеют не 
меньшее значение для общего развития школьни-
ков, чем знания по конкретным учебным предме-
там. В этом смысле Н.И. Бондыревым отмечается, 
что специфической особенностью нравственного 
воспитания является невозможность обособить 
его в какой-то специальный воспитательный про-
цесс. Формирование морального облика протекает 
в процессе все многогранной деятельности детей 
(играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, 
в которые они вступают в различных ситуациях 
со своими сверстниками, с детьми моложе себя 
и со взрослыми. Важным становится в нравствен-
ном воспитании и поликультурная направленность 
российского образования в условиях гуманизации 
и гуманитаризации его, требующая культуро-
сообразного содержания, направленного на фор-
мирование человека культуры. Именно активное 
включение ребенка с младшего школьного возрас-
та в такой творческий процесс приобретения зна-
ний и воспитанного на национальных и общече-
ловеческих ценностях, как процесс и содержание 
образовательного процесса [3], где многокультур-
ная, многоуровневая, многодиалоговая, вариатив-
ная практическая развивающая среда, считает Ф.Н. 
Зиатдинова, может нравственно воспитать детей 
с дошкольного возраста и в дальнейшем непрерыв-
ном образовательном пространстве – в школьном 
и студенческом. Основным методом для освоения 
нравственных ценностей (обучения и воспитания 
на основе культур разных народов) может быть 
избран способ, наиболее соответствующий совре-
менному образованию – диалогу (культур). Это 
обучение учащихся выполнять действия: Ас-Ц-П-
Р-Ад, где Ас – анализ ситуации, Ц – целеполага-
ние, П – планирование, Р – реализация плана, Ад – 
анализ деятельности с последующим выходом на 
новый цикл деятельности, обеспечивающий детям, 
родителям и педагогу альтернативные подходы, 
а содержанием образования – идеалы, духовно-
нравственные традиции, в том числе религиозные, 
язык [3, с. 15, 50]. 

Нравственное воспитание является целена-
правленным процессом, предполагающим опреде-
ленную систему содержания, форм, методов и при-
емов педагогических действий [4, с. 4–10; 1, c. 102]. 
В формировании личности младшего школьника, 
с точки зрения С.Л. Рубинштейна, особое место 
занимает вопрос развития нравственных качеств, 
составляющих основу поведения. В этом возрасте 

ребенок не только познает сущность нравственных 
категорий, но и учится оценивать их знание в по-
ступках и действиях окружающих, собственных по-
ступках. Процесс воспитания в школе строится на 
принципе единства сознания и деятельности, исхо-
дя из которого формирование и развитие устойчи-
вых свойств личности возможно при активном уча-
стии школьника в деятельности. 

“Практически любая деятельность имеет 
нравственную окраску”, считает О.Г. Дробниц-
кий, в том числе и учебная, которая, по мнению 
Л.И. Божович, “обладает большими воспитатель-
ными возможностями”. Автор представляет учеб-
ную деятельность младшего школьника ведущей. 
В этом возрасте она в большей степени влияет на 
развитие школьника, определяет появление мно-
гих новообразований. В ней развивается не только 
умственные способности, но и нравственная сфера 
личности [5].

В результате регламентированного характера 
процесса, обязательного систематического выпол-
нения учебных поручений у младшего школьника 
складываются нравственные знания, характерные 
для учебной деятельности, нравственные отно-
шения, указывает И.Ф. Харламов. Учебная дея-
тельность, являясь в младшем школьном возрасте 
ведущей, обеспечивает усвоение знаний в опре-
деленной системе, создает возможности для овла-
дения учащимися приемами, способами решения 
различных умственных и нравственных задач. 
Учителю принадлежит приоритетная роль в вос-
питании и обучении школьников, в подготовке их 
к жизни и общественному труду. Учитель всегда 
является для учащихся примером нравственности 
и преданного отношения к труду. Проблемы нрав-
ственности школьников на сегодняшнем этапе раз-
вития общества особенно актуальны, несмотря на 
многочисленные исследовательские теории. На 
нравственное формирование личности оказывают 
воздействие многие социальные условия и био-
логические факторы, но решающую роль в этом 
процессе играют педагогические, как наиболее 
управляемые, направленные на выработку опре-
деленного рода отношения. Одна из задач нрав-
ственного развития – правильно организовать де-
ятельность ребенка. В деятельности формируются 
нравственные качества, а возникающие отношения 
могут влиять на изменения целей и методов дея-
тельности, что в свою очередь влияет на условие 
нравственных норм и ценностей организации. Де-
ятельность человека выступает и как критерий его 
нравственного развития.
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