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Известный русский писатель и просветитель Н.Н. Новиков ещё в XVIII веке в 

трактате «О воспитании и наставлении детей» писал: «Воспитывай детей твоих 

счастливыми людьми и полезными гражданами…Никакой человек не может быть ни 

довольным и счастливым, ни добрым гражданином, если сердце его волнуется 

беспорядочными пожеланиями, доводящими его до пороков. Главная часть воспитания, 

имеющая предметом образования сердце, и называется учёными нравственным 

воспитанием…» [1, с.125]. 

К концу XIX века идея духовно-нравственного воспитания личности нашла 

свое отражение в педагогическом творчестве А.Н. Острогорского, Л.Н. Толстого, 

К.Д. Ушинского. Вся нравственная система, разработанная ими, основана на 

активности ребенка, его стремлении к деятельности, на уважении личности 

воспитанника, раскрытии его индивидуальных свойств [2, с. 13]. 

В XIX веке основатель русской педагогики К.Д. Ушинский в своем 

значительном труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии» уточняет, что воспитание берет человека всего, как он есть – его 

тело, душу, ум. Проповедь свободы личности, которая не стеснена условиями 

жизни в обществе, религиозными взглядами, представил выдающийся писатель и 

педагог Л.Н. Толстой. 

Значительное влияние на становление нравственного воспитания первой 

половины XX века оказали теоретические и практические заключения 

отечественных педагогов. Важнейшей особенностью развития идеи духовно-

нравственного воспитания личности в начале XX века явилось включение в ее 

содержание гражданских качеств личности. В результате в отечественной 

педагогике был окончательно сформулирован идеал духовно-нравственной 

личности: активной, деятельной, ставившей на первое место свой гражданский, 

патриотический долг перед обществом и государством и понимав шей его как 

главную нравственную обязанность[2, с.12]. 

После революции 1917 г. в России начинает формироваться новый идеал 

воспитанного человека. Он беззаветно предан идеям коммунизма, трудолюбивый, 

мужественный и принципиальный патриот, творчески активный, волевой, образованный, 

скромный и благородный. Этот эталон должен был стать ориентиром для молодой 

советской образовательной системы. Особенностью организации нравственного 

воспитания в советской школе было то, что «по мере развития его теории и практики оно 

все больше сращивалось с идейно-политическим направлением воспитательной работы» 

[3, с.139].  

Начало 90-х годов характер
 
изуется отказом отечест

 
венной педагогики и школы о

 
т 

коммунистического иде
 
ала в органи

 
зации нравственного воспи

 
тания. В осн

 
ову 

формирования нравств
 
енности были поло

 
жены общечеловеческие ценн

 
ости. Проблема 

воспи
 
тания начинает осозна

 
ваться и интерпрет

 
ироваться учеными, педаг

 
огами через 

сист
 
ему взглядов н

 
а воспитательный проц

 
есс – его сущн

 
ость, цели, прин

 
ципы, 

содержание и способы органи
 
зации, показатели ег

 
о эффективности. В связи сэт

 
им 

появляются разли
 
чные концепции воспи

 
тания. 

В 1991 г. учеными Инсти
 
тута теории и истории педаг

 
огики АПН СС

 
СР В.А. 

Караковским, Л.И. Новик
 
овой, Н.Л. Селивановой бы

 
ла представлена конце

 
пция 

системного постр
 
оения процесса воспи

 
тания. Воспитание им

 
и определялось ка

 
к 



целенаправленное управ
 
ление процессом разв

 
ития личности. Баз

 
ой концепции ста

 
ло 

создание усло
 
вий для целенапра

 
вленного систематического разв

 
ития человека ка

 
к 

субъекта деятел
 
ьности, как личн

 
ости и ка

 
к индивидуальности. Воспита

 
тельная 

деятельность строи
 
лась на принц

 
ипах: личностного, гуманист

 
ического, средового, 

дифференци
 
рованного подходов, природосоо

 
бразности, культуросообразности, 

эстети
 
зации среды [4]. Выдаю

 
щийся вклад в развитие гуманист

 
ической педагогики вн

 
ес 

О.С. Газ
 
ман. В 1995 г. он предл

 
ожил концепцию педагог

 
ической поддержки ребе

 
нка и 

проц
 
есса его разв

 
ития.  

В конце
 
пции формирования у школьников обр

 
аза жизни, досто

 
йной Человека, Н.Е. 

Щурк
 
овой, воедино слил

 
ись фундаментальные науч

 
ные идеи и богатейший, уника

 
льный 

опыт мно
 
гих педагогов. Меха

 
низм формирования обр

 
аза жизни, досто

 
йной Человека, в 

начальной шко
 
ле представляется следу

 
ющим образом: 1 кла

 
сс – формирование 

отнош
 
ения к прир

 
оде как к дому челове

 
чества; 2 – 4 классы – нор

 
мы культурной жиз

 
ни – 

Истина, Доб
 
ро, Красота [5, с.39]. 

В нач
 
але XXI века баз

 
ой нравственного воспи

 
тания считает

 
ся гуманистическое 

мировоз
 
зрение, где приорит

 
етными становятся пра

 
ва на жиз

 
нь, счастье, своб

 
оду, 

беспрепятственное разв
 
итие своих способ

 
ностей. Первостепенную ро

 
ль в 

рассматр
 
иваемом вопросе име

 
ет реализация воспитат

 
ельного компонента Федера

 
льного 

государственного станд
 
арта начального общ

 
его образования. Пере

 
ход на нов

 
ые 

образовательные станд
 
арты строится н

 
а конкретных методоло

 
гических позициях 

нравств
 
енного воспитания млад

 
ших школьников [6]. 

В Концепции духо
 
вно-нравственного разв

 
ития и воспи

 
тания определена сист

 
ема 

базовых национ
 
альных ценностей, являю

 
щаяся основой образова

 
тельного процесса, 

указ
 
аны основные фор

 
мы и мет

 
оды духовно-нравств

 
енного развития гражд

 
анина России.  

Стан
 
дарт раскрывает содер

 
жание приведенного в Законе «О

 
б образовании» 

поня
 
тия «духовно-нравст

 
венное развитие обучаю

 
щегося» как педагог

 
ически 

организованного проц
 
есса последовательного расши

 
рения и укреп

 
ления ценностно-

смысл
 
овой сферы личн

 
ости обучающегося, разв

 
ития его способ

 
ности сознательно 

выстра
 
ивать отношения к себе, сво

 
ей семье, дру

 
гим людям, обще

 
ству, государству, 

Отче
 
ству, миру в целом н

 
а основе прин

 
ятых моральных но

 
рм и нравст

 
венных идеалов. 

Содерж
 
анием нравственного воспи

 
тания являются опреде

 
ленные ценности, 

почит
 
аемые в религи

 
озных, этнических, культ

 
урных, семейных, социа

 
льных традициях и 

передаваемые о
 
т поколения к поколению.  

Деятел
 
ьность  начальной шк

 
олы фокуси

 
руется на баз

 
овые национ

 
альные ценн

 
ости. 

Так
 
же федеральный государс

 
твенный образовательный стан

 
дарт (п. 19.6) указы

 
вает на т

 
о, 

что «прогр
 
амма духовно-нравств

 
енного развития, воспи

 
тания обучающихся пр

 
и 

получении начал
 
ьного общего образо

 
вания должна бы

 
ть направлена н

 
а обеспечение 

духо
 
вно-нравственного разв

 
ития обучающихся [7]. 

Воспита
 
тельные результаты люб

 
ого направления деятел

 
ьности школьников 

распред
 
еляются по тр

 
ем уровням:  

- приобр
 
етение школьником социа

 
льных знаний (о

 
б общественных нор

 
мах, об 

устро
 
йстве общества, о социально одобр

 
яемых и неодоб

 
ряемых формах повед

 
ения в 

обще
 
стве и т.п.), перви

 
чного понимания социа

 
льной реальности и повседневной жиз

 
ни;  

- получение школь
 
ником опыта пережи

 
вания и позити

 
вного отношения к базовым 

ценно
 
стям общества (чело

 
век, семья, Отече

 
ство, природа, ми

 
р, знания, тр

 
уд, культура), 

ценнос
 
тного отношения к социальной реаль

 
ности в цел

 
ом;  

- получение школь
 
ником опыта самостоя

 
тельного общественного дейс

 
твия. 

Учитывая ро
 
ль и знач

 
ение регионального компо

 
нента в нравст

 
венном 

становлении личн
 
ости, есть необход

 
имость обратиться к работе Г.М. Перв

 
овой. Она 

предл
 
агает курс «Тамбо

 
вские писа

 
те

 
ли детям» [8]. Сочет

 
ание литературо

 
ведче

 
ского, 

исторического и природоведческого мат
 
ер

 
иала с краевед

 
чес

 
ким является сре

 
дс

 
твом 

формир
 
ования у обучаю

 
щегося общечело

 
вече

 
ских ценностей, пред

 
ста

 
влений о 



целост
 
нос

 
ти мира, пр

 
ир

 
оды, обще

 
ства и чело

 
века в ни

 
х, разв

 
ит

 
ие основы пра

 
ви

 
льных 

мировоззр
 
енческих взгл

 
яд

 
ов младших шко

 
ль

 
ников, станов

 
ления и

 
х как ак

 
ти

 
вных 

участ
 
ников творче

 
ско

 
го обновления и преобразования св

 
о

 
ей мал

 
ой род

 
ин

 
ы. Для эт

 
о

 
го 

н
 
а уро

 
ка

 
х литературного чт

 
е

 
ния исполь

 
зуются разли

 
чн

 
ые виды ра

 
б

 
от, мет

 
оды и фор

 
мы 

органи
 
зац

 
ии образовательной дея

 
тел

 
ьности.  

Именно нач
 
ал

 
ьная шко

 
ла является осно

 
вным этапом нравств

 
енного воспи

 
тан

 
ия 

личности и гражд
 
ани

 
на России. В этот пер

 
иод закладываются ист

 
оч

 
ники 

интеллектуальной, гра
 
жда

 
нской, духо

 
вной, культ

 
у

 
ры чело

 
века. 
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