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щ В^астоящее время педагоги и психологи все 
чаще обращаются к теме духовно-нравственного 
воспитания детей. Рост бездуховности, прояв
ление равнодушия, эмоциональная разбаланси- 
рованность, трансформация ценностей актуали
зируют данную тему и свидетельствуют о нали
чии достаточно широкого проблемного поля в 
системе духовно-нравственного воспитания под
растающего поколения.

Концепт “духовно-нравственное воспитание” 
дает основание понимать его как целостный про
цесс, позволяет реализовать путем введения обу
чающихся в мир духовной культуры и оказания им 
помощи в организации осмысленной нравствен
ной жизни на основе представлений о ее цели, 
ценностях, культурных смыслах, идеалах.

В современной педагогике духовно-нрав
ственное воспитание понимается как:

■ система целенаправленных воздействий на 
внутренний мир человека, ориентированных 
на возвышение и совершенствование личност
ной сущности, что достигается прежде всего 
посредством раскрытия, активизации и обога
щения его духовно-нравственного потенциала 
как со стороны внешних структур в виде социо
культурной среды, так и со стороны самой 
личности, выступающей в роли субъекта само
воспитания (О. А. Павловская);

я организованный процесс, интегрирующий 
цели, принципы, содержание и методы, 
направленный на приобщение школьников 
к одной из существующих систем духовных 
ценностей (гуманистической, этнической, 
религиозной), создание условий для поиска 
и нахождения личностных смыслов этих цен
ностей, формирование стремления и готов
ности действовать в соответствии с ними 
(Н. П. Шитякова).
Практический опыт показывает наличие 

типичных педагогических ошибок при отборе 
материала для включения в содержательный 
компонент духовно-нравственного воспитания 
младших школьников. Рассмотрим некоторые 
из них.

Ошибка 1. Предлагаемые обучающимся нрав
ственные идеалы неактуальны в современных реа
лиях.

Интерпретация ошибки: при отборе произ
ведений (литературного героя, реального чело
века и т. п.) педагоги очень часто ориентируются 
на опыт, идеалы того времени, в которое воспи
тывались сами. Относительно современных детей 
такие примеры прошлого не срабатывают, не при
нимаются ими.
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Ошибка 2. Исключение ситуаций морального 
выбора, ситуаций неопределенности из содержа
ния духовно-нравственного воспитания школьни
ков.

Интерпретация ошибки: при отборе проблем 
нравственного содержания подавляющее боль
шинство педагогов стремится выбрать ситуа
ции с единственно правильным ответом, кото
рый зачастую лежит “на поверхности”, тем самым 
обезопасить себя от неудобных детских вопро
сов и долгих разъяснений. Однако исследова
тели находят аргументы в пользу необходимости 
включения учащихся в дискуссии, объясняя это 
тем, что ребенок, не имеющий опыта столкнове
ния с ситуациями морального выбора* никогда не 
научится реагировать на них или выходить из них 
без потерь.

Ошибка 3 . При отборе темы педагог не учи
тывает особенности образа жизни обучающихся 
(городские и сельские школьники),.

Интерпретация ошибки: при разборе опре
деленных ситуаций следует учитывать, что уча
щиеся в городских и сельских школах имеют раз
ный набор представлений о происходешдос про
цессах, явлениях и т. п. Например, ставя задачу 
воспитать бережное отношение к жшебу, педа
гог может предложить детям п р о іт іш ж іцепочку 
технологического процесса под названием “Как 
хлеб к нам на стол пришел*- И если сельский 
школьник понимает значения стт боронование, 
культивация, возделывайтеv тане гяк имеет воз
можность наблюдать этапе вырашэввания зерно
вых, то для городского шхт&змшя перечислен
ные выше понятия — ваСюр сШЩ а технологиче
ская цепочка по изготовлению хлеба начинается 
в лучшем случае с замеішізамш теста. Это сле
дует учитывать при подоотоасе к уроку.

Ошибка 4. Вк/доаение & занятие по духов
но-нравственному &осшсштшо текстов с опи
санием или демонстрацией видеофрагментов, 
содержащих сцены ш о ю ш  м жестокости над 
людьми, животными»

Интерпретащт т т ф ш : с  целью усиления 
воспитательного зф ф еоа щт обсуждении анти- 
моральных ситуаьрш шгдаголи могут использо
вать реальные іо о ш е тм е  примеры. Здесь есть 
определенные piтМк^т^тШфоо^отре такого кон
тента младшие шшхшытшм будут испытывать 
тревожность, страж- ійожет возникнуть и обрат
ный эффект: ребеш к захочет повторить чей-то 
опыт притесшювдет азашодействия, насилия 
над другим. В реэ|Я»жате просмотр (прослу
шивание) дагатвадга фрагмента может высту
пить с&оеобраэкюж отрицательной инструкцией 
к действию»

Ошибка 5. Эмоционально ненасыщенная 
подача материала, изобилие цифр и фактов.

Интерпретация ошибки: в духовно-нравствен
ном воспитании важно не только ознакомление 
детей с нормами и правилами, регулирующими 
отношения людей в обществе, но и развитие их 
чувственно-эмоциональной сферы. Сухая инфор
мация тяжело воспринимается детьми, усваива
ется частично, быстро забывается. Фактический и 
цифровой материал, как правило, заполняет кон
тент воспитательного занятия, но не способствует 
его усвоению.

Ошибка 6. Отсутствие визуализации предла
гаемого материала.

Интерпретация ошибки: у современных детей 
доминирующим является аудиовизуальный 
канал. Поэтому, подавая детям только словесную 
информацию, педагог рискует быть неуслышан
ным. Младшим школьникам нужна целостная и 
яркая картинка, блочность построения материала. 
Важно использовать все наглядные средства обу
чения, которые, по мнению Н. Е. Щурковой, воз
действуя через аппарат чувственного восприятия, 
вызывают эстетические переживания, а через них 
моделируют этические отношения.

Художественно-искусствоведческие сред
ства (художественные фотографии, репро
дукции картин, изображения архитектурных и 
скульптурных объектов, изделия народных про
мыслов и т. п.), влияя на личность обучающе
гося через эмоциональную сферу, способствуют 
развитию нравственных чувств и нравственного 
разума.

Ошибка 7. Содержание материала по духовно
нравственному воспитанию охватывает только 
реальную жизнь ребенка.

Интерпретация ошибки: неотъемлемым ком
понентом социализации современных детей 
является виртуальная среда, отличительными 
характеристиками которой выступают непре
рывность, противоречивость и неопределен
ность. Новые возможности, которые предостав
ляет виртуальная реальность (пространствен
ная мобильность, возможность легко менять 
группы общения, повышать свой сетевой ста
тус, создавать несколько Я-профилей и т. п.), 
провоцируют и новые риски (мнимую идентич
ность, уход от реального общения в виртуаль
ное пространство и др.). Происходит замещение 
авторитетных для детей лиц (родителей, педа
гогов) на виртуальных (блогеров, ютуберов) с 
несколько иной системой духовно-нравственных 
ценностей. Появляются новые формы девиант
ного поведения в сети: троллинг, кибермоббинг, 
кибербуллинг и т. п. Поэтому задача педагога ■—
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обсуждать с детьми особенности взаимодей
ствия в интернет-пространстве, информировать 
их о необходимости соблюдать нормативное 
поведение и ответственности за нарушение 
норм.

Ошибка 8 . Содержание духовно-нравствен
ного воспитания ограничивается рассмотрением 
круга традиционных понятий: честность, доброта, 
вежливость и т. п.

Интерпретация ошибки: для того чтобы воспи
тать человека с высокими духовными и нравствен
ными качествами, в содержание программы заня
тий следует включать широкий круг понятий, охва
тывающих самые разные стороны процесса ста
новления духовно-нравственной личности: честь,. 
долг, достоинство, душевность, сочувствие, сопе
реживание, дружелюбие, бескорыстие, скром
ность, ответственность, настойчивость, терпение, 
предупредительность и др.

Ошибка 9. Акцентирование внимания на отри
цательных образцах поведения.

Интерпретация ошибки: демонстрация отри
цательных примеров поведения человека фор
мирует у детей искаженное восприятие действи
тельности, учит сосредоточиваться на плохом, 
искать в окружении недостатки. Целесообразным 
представляется фокусировать внимание учащихся 
на образцах нравственно-правового поведения; 
показывать положительные примеры из художе
ственной литературы, кино, реальной жизни.

Переориентация в диаде “отрицательное — 
положительное” может работать и при отборе педа
гогом содержания учебного материала для урока:
■ формулировка задач-заданий с позитивно 

ориентированной проблемой (как разделить 
поровну пять яблок между тремя друзьями?);

ш  обсуждение “экологически” правильных 
поступков детей и т. п.;

■ подбор “позитивных” слов, словосочетаний, 
предложений при выполнении учебных зада
ний, например:
1. Выделите корень в словах: добрый, добро

та, добрее.
2. Определите лишнее слово: добрый, герои

ческий, смелый, отважный.
3. Прочитайте пословицы. Выпишите одно

коренные слова. Определите, какая тема 
объединяет эти пословицы.
При солнышке — тепло, при матушке — 

добро. Красота до вечера, а доброта навек. 
Доброе слово и кошке приятно. Добрые слова 
лучше мягкого пирога.
Завуалированная содержательная позитив

ность создает на уроке у обучающихся так назы
ваемый положительный заряд эмоций, нейтра
лизует негативные всплески школьной тревожно

сти, ориентирует детей на проявление доброже
лательности.

Ошибка 10. Игнорирование (недостаточное 
использование) средств народной педагогики 
в содержательном компоненте духовно-нрав
ственного воспитания младших школьников.

Народная мудрость (пословицы, поговорки, 
загадки, сказки и т. п.) кратко и емко отражает 
характерные национальные духовно-нравствен
ные нормы, составляющие культурную цен
ность, является культурологически и историче
ски значимой. Ознакомление младших школьни
ков с традициями и обычаями, историей, культу
рой, народным творчеством представляет собой 
прочный фундамент, на котором может выстраи
ваться вся система духовно-нравственного вос
питания.

Ошибка 11 . Ориентация содержательного 
компонента воспитательного занятия исключи
тельно на примеры современности, недооцени- 
вание опыта предыдущих поколений, умаление 
роли исторических экскурсов, бесед о персона
лиях и др.

Включение исторических экскурсов в струк
туру занятия имеет не только дидактическую, но и 
воспитательную ценность. Обращение к персона
лиям, с точки зрения нравственного воспитания, 
как считает Н. Е. Щуркова, служит дополнитель
ным жизненным опытом, помогающим школьнику 
представить многообразие и многовариативность 
нравственности: “При ознакомлении с поступ
ками личности мы, пленяясь ею, пленяемся и теми 
нравственными качествами, носителем которых 
эта личность является. Воспитательный смысл 
обращения к персоналиям — в расширении пред
ставлений учащихся о нравственности вообще и о 
частных ее проявлениях” [3].

В заключение отметим, что именно I ступень 
общего среднего образования является наиболее 
благоприятной для формирования у детей пред
ставлений о духовно-нравственных ценностях, 
общечеловеческих качествах, убеждений и миро
воззренческих позиций, поэтому требуется тща
тельная работа по отбору материала для включе
ния в содержательный компонент духовно-нрав
ственного воспитания младших школьников.
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