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Данная статья актуализирует проблему духовно-нравственной воспитанности подраста
ющего поколения, особую значимость которая приобретает в подростковом возрасте. В  научной 
работе можно найти информацию о методиках, используемых для диагностики уровня сформиро- 
ванности нравственных качеств и моральных норм, особенностей нравственного поведения под
ростков и степени этичности их поступков. Теоретические материалы и эмпирические данные, 
представленные автором, могут быть использованы в практической деятельности классных ру
ководителей основной школы, а также в работе педагога-психолога при разработке и реализации 
программ духовно-нравственного воспитания.
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This article is focused on the problem o f  spiritual and moral upbringing o f  the younger generation, 

which is o f  particular importance in adolescence. The information about the procedures used to diagnose 
the level offormation o f  moral qualities and moral standards, the characteristics o f  the moral behavior o f  
adolescents and the degree o f  ethicality o f  their actions are presented in the article. Theoretical materials 
and empirical data presented by the author can be used in the practical activities o f  class teachers o f  the 
primary school, as well as in the work o f  the teacher-psychologist in the development and implementation 
o f  programs o f  spiritual and moral upbringing.
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Введение / Introduction. Проблемы духовно-нравственного воспитания неоднократно осве
щались в исследованиях различных ученых (Р. К. Акчулпанова, С. А. Хамматова, А. Н. Утехина [1], 
М. Е. Мережко, М. А. Дьячкова [9], В. В. Дзюбан [7], В. Ш. Масленникова, Д. И. Тихомиров, Л. Х. Газ- 
гиреева [4]), однако и до сегодняшнего дня они остаются актуальными и социально значимыми.

Снижение духовно-нравственной воспитанности подрастающего поколения неизменным 
образом отражается на развитии российского общества в целом.

В работах М. С. Орджоникидзе, Г. Г. Дилигенского [8 ], В. В. Лапкина, В. И. Пантина, 
К. С. Гаджиева, С. В. Мареевой, В. С. Степина, Е. Г. Ясина, А. И. Уткина и др. представлен анализ 
влияния западных ценностей на российское общество, его менталитет и национальное сознание. 
Ориентация подростков на западные ценности приводит к росту консьюмеризма как особого типа 
потребительского отношения и поведения, в основе которых лежат мировоззренческие представ
ления лёгкого бытия, непрерывного поиска развлечений, удовольствий и комфорта.

Влияние «агрессивной» системы ценностей, декларативный подход к духовно-нравствен
ному воспитанию приводят к увеличению числа экстримистических настроений в молодежной 
среде, физическому и психологическому насилию в школах. Агрессивная направленность и анти
социальный характер поступков основываются на фоне повышения эмоциональности и преобла
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дании процессов нервного возбуждения над торможением, что является отличительной особен
ностью данного возрастного периода развития личности. Подобные тенденции приводят к тому, 
что несовершеннолетний в состоянии аффекта с определенной степенью легкости совершает про
тивоправный поступок с использованием насилия. Опираясь на исследование Е. М. Данилина, 
А. В. Датий, А. А. Федосеева [6 ], можно констатировать факт неграмотности или малограмот
ности, социальной и педагогической запущенности подростков, поступающих в воспитательные 
колонии. Данное обстоятельство противоречит тому, что как семья, так и общеобразовательное 
учреждение должны служить источником интеллектуальная, а также гражданской, духовной и 
культуротворческой активности обучающегося. Следовательно, большинству школ не в полной 
мере удается сформировать четкие положительные ориентиры жизненного пути молодежи.

Современные ориентиры российской школы на духовно-нравственное становление лично
сти обучающихся, а также официальные документы, регламентирующие данное направление вос
питательной деятельности, должны стать важнейшим фактором, обеспечивающим формирование 
нравственного облика, чувств, позиции и поведения молодых людей. Одной из приоритетных задач 
сегодня в школе является воспитание человека нравственности и культуры (Е. В. Бондаревская [3], 
А. А. Бодалев [2], В. Ш. Масленникова, М. А. Дьячкова [9] и др.). Духовно-нравственное воспита
ние подростков опирается на основы, заложенные ранее. Вопросы преемственности затрагивались 
в работах И. Р. Хагажеевой, Х. А. Заникоевой, И. Р. Поздняковой, И. В. Мищериной [10] и др.

Материалы и методы / Materials and methods. В 2018 году нами было проведено экспе
риментальное исследование с целью выявления уровня духовно-нравственной воспитанности со
временных школьников подросткового возраста. В качестве базы научного исследования выбрано 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» г. Михайловска Ставропольского края. В эксперименте приняли участие 60 респон
дентов -  учащиеся 5 классов.

Цель экспериментального исследования заключалась в изучении процесса духовно-нрав
ственного развития личности подростков.

Были поставлены следующие задачи исследования:
1 ) проанализировать современные философские, педагогические, психологические, со

циологические научные представления о духовно-нравственной воспитанности под
ростков и осмыслить возникающие в этом процессе проблемы; определить методоло
гию и методы исследования;

2 ) выявить уровни духовно-нравственной воспитанности подростков, определив их со
держательные критерии; провести входную диагностику, проанализировать и обоб
щить полученные результаты;

3) разработать и внедрить программу нравственного воспитания подростков;
4) провести сравнительный анализ экспериментальных данных на начало и конец экспе

римента, оценить выявленную динамику.
Поставленные задачи решались в соответствии с очередностью этапов экспериментальной 

работы.
Эксперимент был реализован в 4 этапа: подготовительный; констатирующий; формирую

щий; контрольный.
Для входной диагностики применялись следующие методики:
-  диагностика нравственной воспитанности (М. И. Шилова);
-  методика исследования морально-нравственных особенностей личности (А. В. Сухих,

Н. И. Корытченкова);
-  методика «Закончи предложение» (Н. Е. Богуславская)
Результаты и обсуждение /R esults and discussion. Целью исследования стал уровень ду

ховно-нравственной воспитанности подростков. В связи с этим анализировались результаты опи
санных выше диагностик, проведенных на констатирующем этапе эксперимента.
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Были определены условные уровни духовно-нравственной воспитанности подростков: вы
сокий, средний и низкий.

Для выявления обозначенных уровней были составлены их критерии с опорой на теоре
тические положения ученых -  исследователей данной области научного знания. В основе крите
рия нравственности выступали такие параметры, как нравственное сознание (знание), ценност
ное отношение и нравственное поведение. Критерий духовности анализировался по параметрам, 
предложенным Е. О. Галицких [5]: потребность поиска смысла жизни, своего предназначения, 
призвания и цели собственного бытия; способность искренне и бескорыстно относиться к людям, 
любить их и жизнь; приятие самосовершенствования как стиля жизнедеятельности.

1. Диагностика нравственной воспитанности (М. И. Шилова). Данная методика ис
пользовалась с целью выявления уровня нравственной воспитанности подростков. Результаты, 
полученные в итоге ее проведения, анализировались по пяти основным показателям:

1) отношение к обществу и природе. В рамках данного пункта проводилась оценка степе
ни проявления у подростков любви к большой и малой Родине, к природе и окружаю
щей среде;

2) отношение к собственности. Этот показатель оценивался по проявлению подростками 
бережливости с точки зрения их положительного, или наоборот отрицательного, от
ношения к чужим вещам. Принимались во внимание аккуратность и бережливость в 
отношении к общественной собственности;

3) отношение к учебному труду и делу. Анализ этого показателя был ориентирован на 
оценку настойчивости в достижении успеха в учебной деятельности, творческого про
явления и успешности в различного рода внеучебных делах;

4) отношение к людям. Данный показатель отражал степень проявления товарищества, 
верность дружбе, доброжелательность, вежливость и культуру поведения;

5) отношение к себе. Диагностика этого показателя давала возможность оценить стрем
ление к самосовершенству, степень проявления самообладания и силы воли, а также 
помог выявить личностные особенности заботы о собственном здоровье.

Обозначенные показатели были подвергнуты психолого-педагогическому анализу по со
ответствующим признакам и распределены по уровням проявления нравственных качеств. Были 
выделены соответственно высокий, средний и низкий уровни.

В ходе проведения методики № 1 мы получили результаты, позволившие выявить в экспе
риментальной группе 36,6 % (11 человек) респондентов и в контрольной группе 30,0 % (9 чело
век) респондентов, набравших от 6  до 18 баллов, что входит в область (от 0  до 2 0  баллов) низкого 
уровня нравственной воспитанности. Можно сказать, что уровень воспитанности этой группы 
детей является слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения. Их поступки за
частую регулируется только требованиями взрослых или же какими-то внешними побудителями. 
Отмечается, что процессы саморегуляции и самоорганизации носят ситуативный характер. Также 
в этой группе детей с низким уровнем нравственной воспитанности встречаются респонденты с 
отрицательным опытом поведения. Поведение с трудом поддается коррекции под влиянием пе
дагогических воздействий. Некоторые учащиеся при общем низком уровне нравственной воспи
танности допускают расточительность, нанесение вреда чужим вещам, а восстанавливают лишь 
после категоричных требований. Также встречаются ученики ленивые и неуспешные в учении. 
Зачастую они бесцельно проводят время после уроков и вне школы. Для некоторых детей с низ
ким уровнем нравственной воспитанности характерны такие черты, как бестактность и агрессив
ность (драчливость). Они в большей степени эгоистичны, чем их сверстники. Один из подростков 
этой группы имеет вредные привычки и не реагирует на требования окружающих.
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Респонденты, набравшие от 21 до 40 баллов, составляют в экспериментальной группе 43,3 % 
(13 человек), а в контрольной 36,6 % (11 человек). Уровень их нравственной воспитанности мож
но обозначить как средний. Подростки, вошедшие в эту категорию, отличаются в некоторой сте
пени сформированной самостоятельностью. Процессы саморегуляции и самоорганизации прояв
ляются уже в большей степени, чем у подростков с низким уровнем. Однако нужно отметить, что 
социальная активность еще не вполне сформирована.

Высокий уровень нравственной воспитанности подростков определяется баллами от 31 до 
40 и характеризуется тем, что подростки постоянно проявляют самостоятельность в различных 
видах общественно полезной деятельности. А поведение этих школьников основывается на ак
тивной общественной и гражданской позиции. Таких респондентов оказалось в эксперименталь
ной группе 20,0 % ( 6  человек) и в контрольной группе 33,3 % (10 человек).

Методика М. И. Шиловой помогла составить портрет воспитанности всего классного кол
лектива по выявленной средней оценке в каждой категории оценивания уровня воспитанности.

2. Методика А. В. Сухих и Н. И. Корытченкова для исследования морально-нрав
ственных особенностей личности. Данная методика использовалась нами для оценки мораль
но-нравственных качеств подростков.

Следует отметить особенность: чем выше уровень сформированности внешней и внутренней 
ответственности, тем подростки больше контролируют осуществление собственных намерений.

Данная методика, разработанная российскими учеными, опиралась на теорию Л. Колберга. 
По характеристикам выделенные уровни мы можем обозначить как высокий, средний и низкий.

Особенность данной методики заключается в определении уровня развития каждого обо
значенного морального качества. Экспертами выступали с одной стороны одноклассники, с дру
гой стороны учителя. Среднее арифметическое значение позволило определить уровень развития 
каждого нравственного качества личности, а в итоге и общий показатель экспериментальной и 
контрольной групп.

Количественные показатели зафиксировали следующие результаты.
В экспериментальной группе 26,6 % ( 8  человек) и в контрольной группе 16,6 % (5 человек) 

выявлены респондентов с низким уровнем сформированности морально-нравственных качеств. 
Проявляется это в том, что подростки редко сами себя осуждают за что-либо. Свои недостатки не за
мечают. У подростков этой категории ярко выражается стремление к переоценке своих заслуг. Они 
очень часто прощают себе все. Зачастую бывают несправедливы. В оценках и суждениях пристраст
ны. У нескольких подростков отмечается ярко выраженная тенденция к предупреждению оценок 
людей, в отношении к ним. Респонденты, для которых характерен низкий уровень показателей 
данной методики, редко бывают искренним с окружающими. Для них характерна неискренность и 
фальшь. Очень редко заботятся о ком-либо. Эти школьники часто лгут или искажают истину в свою 
пользу. А при разоблачении изворачиваются и пытаются оправдаться. Они очень редко или вовсе 
никогда не бывают вежливы в общении. Для них характерны недоброжелательность и бестактность. 
Проявление принципиальности и искренности им в основном не свойственно.

Средний уровень проявления морально-нравственных качеств подростков зафиксирован 
у 60,0 % (18 человек) и 53,3 % (16 человек) респондентов в экспериментальной и контрольной 
группах соответственно.

С высоким уровнем сформированности морально-нравственных качеств было выявлено
13,3 % (4 человека) респондентов экспериментальной группы и 30,0 % (9 человек) респондентов 
контрольной группы.

Особенности проявления диагностируемых качеств личности соответствуют характери
стикам, отнесенным авторами методики к среднему и высокому уровням.

3. Методика «Закончи предложение» (Н. Е. Богуславская) -  нравственное поведение.
В экспериментальной и контрольной группах по данным анализа результатов методики № 3 отно
шение к нравственным нормам у подростков еще недостаточно устойчивое. Но нужно заметить,
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что отношение к поступкам и их эмоциональные реакции адекватны. Большинство школьников 
принимают правильные решения и соответствующим образом строят свое поведение. Однако 
могут сомневаться в своих ответах, что связано с адаптационным периодом в основной школе. 
Учащиеся пятых классов все еще чувствуют необходимость эмоциональной помощи со стороны 
взрослых. Отношение к себе у большинства пятиклассников отрицательное. Это проявляется в их 
усталости и эмоциональных переживаниях.

Низкий уровень характерен для школьников, сумма баллов которых составила от 0 до 5. 
Это ученики школы, которые неохотно учатся или часто прогуливают уроки. Стремление к реали
зации собственных интересов характерно для них. В то же время интересы других для них незна
чимы. Более предпочтительно для них избежать ответственности. Ассимиляция этических норм 
происходит с большой долей трудности. Эти подростки испытывают затруднения при разговоре 
с одноклассниками и в отношениях с учителями. Таких подростков в экспериментальной группе
13,3 % (4 человека), в контрольной -  3,3 % (1 человек).

К среднему уровню были отнесены респонденты, набравшие от 6  до 11 баллов. Эти под
ростки в школе чувствуют себя скорее хорошо, чем плохо. Но часто стремятся угодить себе, игно
рируя интересы других. Стремление к межличностной конформности и продолжению хороших 
отношений с одноклассниками характерно для них. Познавательные мотивы у таких школьников 
сформированы в меньшей степени. Они пытаются делать что-либо на основе моральных стандар
тов. К этому уровню было отнесено 56,6 % (17 человек) учащихся экспериментальной группы и 
50,0 % (15 человек) контрольной.

В результате анализа результатов с высоким уровнем респондентов в экспериментальной 
группе обозначилось 30,0 % (9 человек), в контрольной -  46,6 % (14 человек). Это подростки, 
которые набрали от 12 до 16 баллов. Они отличаются наличием высокой когнитивной мотивации. 
Часто присутствует отрицание их собственных интересов, чтобы помочь тем, кто нуждается в 
помощи. Также они руководствуются интересами и потребностями других, их желаниями. Они 
четко следуют всем инструкциям учителя, добросовестны и ответственны. Расстраиваются, если 
получают неадекватные оценки или комментарии от учителя. Принятие решений происходит в 
соответствии с моральными нормами. Стремятся совершать моральные поступки и поощрять к 
этому других.

Результаты, полученные на констатирующем этапе эксперимента, можно наглядно пред
ставить в виде таблицы.

Таблица
Уровень духовно-нравственной воспитанности подростков 

(Результаты констатирующего этапа эксперимента)

Уровень
Методики

Низкий Средний Высокий

Эксп.
группа

Контр.
группа

Эксп.
группа

Контр.
группа

Эксп.
группа

Контр.
группа

Методика № 1 36,7 % 30,0 % 43,3 % 36,7 % 2 0 , 0  % 33,3 %

Методика № 2 26,7 % 16,7 % 60,0 % 53,3 % 13,3 % 30,0 %

Методика № 3 13,3 % 3,3 % 56,7 % 50,0 % 30,0 % 46,7 %

Среднее значение 25,6 % 16,7 % 53,3 % 46,7 % 21,1 % 36,6 %

Сводные значения результатов входной диагностики свидетельствуют о значительной доли 
подростков с низким уровнем духовно-нравственной воспитанности. В экспериментальной груп
пе эта доля составила 25,6 %, в контрольной группе -  16,7 %.
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Заключение /  Conclusion. Комплексная диагностика уровня развития духовно-нравствен
ной воспитанности личности подростков позволила определить перспективу дальнейшей работы, 
а именно разработать комплекс мероприятий, направленный на решение проблем нравственного 
развития школьников.

Таким образом, планируемая к реализации программа комплексных мероприятий должна 
быть ориентирована на достижение таких результатов духовно-нравственного воспитания под-
ростков, как:

1 ) гуманное отношение к людям;
2 ) обретение опыта эмоционально-чувственного переживания и добровольной заботы об

окружающих;
3) положительное отношение к культурно-историческому наследию;
4) сформированность субъектной позиции в общественной жизни;
5) наличие потребности в постоянном саморазвитии, умение анализировать самоизмене-

ния и процесс деятельности;
6 ) аксиологическая направленность развития личности подростка.
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