
400 Седьмые Пюхтицкие чтения. 11-12 декабря 2018 г. Куремяэ, Эстония

Старовойтов АЛ.
(Могилев, Беларусь)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 
ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Важность и необходимость духовно-нравственного воспитания лич
ности традиционно признается не только в православных семьях, но 
и в светских учреждениях образования многих стран мира. Приходит 
обоснованная убежденность, что общество, в первую очередь, нужда
ется не только в широко образованных и интеллектуально развитых 
гражданах, а в гражданах с высоконравственными качествами личности
-  высокий интеллект и образованность не гарантируют высокого уров
ня нравственной воспитанности, повседневного уважения и доброжела
тельности к каждому человеку. А без этого невозможно реш ить главные 
социальные задачи, стоящие сегодня перед людьми -  совершенствовать 
общественное устройство, повышать благосостояние народа, не допу
скать коррупцию, творить и созидать во имя общего блага. Наделить 
человеческие ресурсы высоконравственными личностными характери
стиками возможно только путем относительно длительной реализации 
системного и комплексного подхода в воспитании детей, ставящего та
кую цель в социальных институтах семьи и образования. Достижение 
этой цели требует реш ения очень непростых задач в воспитании пред
ставителей будущего поколения. А возможно ли решение таких слож
ных задач в отношении той статистически значимой категории детей, 
которые имеют особенности в психофизическом развитии (ОПФР)? «В 
М инистерстве образования Республики Беларусь на 15.09.2016 г. состо
яло на учёте 49 919 детей с особенностями психофизического развития 
(8,2% от всего количества детей в Беларуси), в том числе 11288 детей с 
инвалидностью (37,7% от общего количества детей-инвалидов)» (4). 
Соседние с Республикой Беларусь страны имеют сопоставимые коли
чества детей с ОПФР и в настоящее время обнаруживают тенденцию 
к их увеличению. Сегодня в наших странах закреплено уже на законо
дательном уровне, что любой человек имеет право на учет обществом 
его ограниченных возможностей жизнедеятельности, и, таким образом, 
действительно подтверждается, что «... особенности исторического 
периода являю тся факторами, влияющими на процесс формирования 
личности» (7, с. 6; 8, с. 183). Общество обязано предложить человеку с
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ограниченными возможностями жизнедеятельности, а также родителям 
таких детей медицинскую, социальную, психологическую и педагогиче
скую помощь. Основной целью помощи таким лицам является создание 
оптимальных условий для их обучения, воспитания, социальной реаби
литации и интеграции в общество. «Формируется и новая национальная 
система специального образования, которая отражает признание кон
цепции «общества всех» и «образования всех», признание для каждого, 
независимо от его познавательных возможностей, права на человече
ское достоинство» (9, с. 273; 10, с. 122).

Категории детей с нарушениями психофизического развития суще
ственно различаются по возможностям формирования у них духовных 
ценностей и оказания на них нравственных воспитательных воздей
ствий: 1) дети с нарушениями слуха или зрения способны выступать 
субъектами воспитания, в том числе -  духовно-нравственного; 2) дети 
с нарушениями (недоразвитием или утратой) функций опорно-двига- 
тельного аппарата, значительную часть которых составляют дети, стра
дающие детским церебральным параличом, проявляющимся в виде раз
личных двигательных, психических и речевых нарушений, как правило, 
тоже поддаются воспитательным воздействиям. Другие категории детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, как правило, не име
ют нарушений познавательной деятельности и однозначно нуждаются 
в воспитательных воздействиях; 3) дети с выраженной интеллектуаль
ной недостаточностью, из-за глубины дефекта тотального недоразви
тия интеллекта и психики в целом, очевидно, не могут быть признаны 
субъектами духовно-нравственного воспитания. А дети, страдающие 
легкой степенью дебильности, и, тем более дети, имеющие лишь времен
ную задержку психического развития, компенсирующуюся с возрастом, 
с учетом недоступности для них обучения по программе массовой шко
лы, -  вполне доступны индивидуальным воспитательным воздействиям, 
в соответствии с темпом их индивидуального развития; 4) дети с тяж е
лыми нарушениями речи при отсутствии глубокой или выраженной ум
ственной отсталости, как правило, способны осознанно воспринимать 
воспитательные воздействия и усваивать несложные нравственные кате
гории; 5) дети с комбинированными (сложными, смешанными) дефекта
ми при сочетании двух или более психофизических нарушений развития 
у одного ребенка, например, слепоглухонемые дети, ухметвенно отсталые 
не слышащие дети и т.п. составляют особую категорию с резко суживаю
щимся диапазоном воспитательных возможностей и в целом средств ком
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пенсации существующего дефекта; б) дети с дисгармоничным развитием 
(психопатией, патологией влечений) -  это нередко педагогически запу
щенные дети с отклонениями в нравственном развитии, с закрепленны
ми отрицательными формами поведения вплоть до правонарушений и 
преступлений -  вполне могут быть признаны субъектами воспитания, в 
том числе духовно-нравственного; 7) дети с искаженным развитием (син
дром раннего детского аутизма) с качественными нарушениями в сфере 
социального взаимодействия, способности к общению, ограниченными 
моделями поведения, интересами и видами деятельности, с особенностя
ми речевого развития являются, в принципе, доступными, но, конечно, 
сложными субъектами воспитания; 8) дети с синдромом дефицита вни
мания с гиперактивностью (часто данный синдром встречается в рамках 
задержки психического развития, у детей с аутистическими особенно
стями, а также у одаренных детей) -  также способны выступать в каче
стве субъектов духовно-нравственного воспитания.

Критерием такой способности во всех перечисленных категори
ях, в первую очередь, конечно, является вариант дизонтогенеза: 1) при 
стойком психическом недоразвитии с выраженной незрелостью мозго
вых структур в результате раннего поражения -  духовно-нравственное 
воспитание недоступно; 2) при задержанном развитии с замедленным 
темпом формирования познавательной деятельности и эмоциональной 
сферы у ребенка -  духовно-нравственное воспитание должно иметь ме
сто; 3) при поврежденном развитии -  в зависимости от глубины пато
логического воздействия на мозг; 4) при дефицитарном развитии, как 
правило, воспитательные воздействия достаточно эффективны; 5) при 
искаженном развитии в результате сложного сочетания общего недо
развития, задержанного, поврежденного и ускоренного развития от
дельных психических функций (например, детский аутизм) -  сложно, 
но возможно; 6) при дисгармоничном развитии с врожденной или рано 
приобретенной стойкой диспропорциональностью психического раз
вития в эмоциональной сфере (например, психопатия и патологическое 
формирование личности) -  необходимо.

Причинами возникновения указанных нарушений, как известно, яв
ляются не только биологические, но и социальные факторы. На форми
рующуюся нравственную сферу личности также оказывают существен
ные внешние воздействия как позитивные, так и негативные влияния. 
М аксимально усилить эффективность первых и нивелировать действие 
вторых -  задача духовно-нравственного воспитания. «Духовно-нрав
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ственное воспитание -  один из аспектов воспитания детей, направлен
ный на усвоение и претворение в практических действиях и поведении 
высших духовных ценностей (индивидуально-личностных, семейных, 
национальных и общечеловеческих); в системе народного образования -  
целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, 
направленный на формирование гармоничной личности, развитие её 
ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нрав
ственных ценностей (основополагающих принципов и норм отношения 
людей друг к другу, к семье и обществу, основанных на критериях до
бра и зла, лжи и истины)» (1, с. 26). «Духовно-нравственное воспитание 
личности направлено на формирование её нравственных чувств (сове
сти, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма), 
нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 
нравственной позиции (различение добра и зла, проявление самоотвер
женной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), нрав
ственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявле
ния духовной рассудительности, послушания, доброй воли)» (5).

Следует ли понимать духовно-нравственное воспитание как культи
вирование в формирующейся личности духовности и нравственных ка
честв? В психологических ії педагогических науках разделяются понятия 
«духовность» и «нравственное воспитание». «Духовность -  это показа
тель наличия определенной иерархии ценностей, целей и смыслов». По 
мнению российского философа, академика Людмилы Пантелеевны Буе
вой, духовность -  это проблема обретения смысла (3). Поэтому воспита
ние нравственности и духовности всегда было одной из основных пси- 
холого-педагогических проблем в науке и общественной деятельности. 
С точки зрения классической педагогики духовность рассматривается 
как внутренняя нравственная сущность человека, а значительную роль в 
воспитании духовности она отводит религии. Общеизвестно, что осново
положник научной педагогики в России К.Д. Ушинский (1823-1871) счи
тал, что религия является «неисчерпаемым источником нравственного и 
умственного развития». По учению святых отцов православной церкви, 
человек триедин духом, душой и телом. Тело, стремится сохранить себя, 
душа -  действовать и жить, дух -  к высшим духовным ценностям, от
ражая изначальную божественную сущность человека. Посвящая свою 
жизнь достижению максимального телесного комфорта, человек достига
ет определенной цели в ущерб приобретению духовных ценностей. Сущ
ность духовно-нравственного воспитания и заключается в том, чтобы на
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учить ребенка усилием своего сознания и воли господствовать над телом, 
отказываться от примитивных удовольствий во имя духовного богатства.

Ведущий ученый в теории и истории педагогики на постсоветском 
пространстве, профессор Иван Павлович Подласый (Украина) определяет 
«нравственное воспитание» как «целенаправленное систематическое воз
действие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью фор
мирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям 
общественной морали» (б). Он же называет задачи нравственного воспи
тания: формирование нравственного сознания -  накопления и осмысле
ния нравственных фактов, принятие нравственных решений, осущест
вление ответственных выборов; воспитание и развитие нравственных 
чувств, выработка умений и привычек нравственного поведения (там же).

Об уровне нравственной воспитанности свидетельствует глубина 
нравственного чувства, способность к сопереживанию и сочувствию, 
мучениям совести, страданиям, стыду, Критериями нравственной вос
питанности называют устойчивость положительных привычек и при
вычных норм поведения, культуру отношений и общения. Нравствен
ным следует считать такого человека, для которого нормы, правила и 
требования выступают как его собственные взгляды и убеждения, как 
привычные формы поведения.

Николай Иванович Болдырев отмечает, что «нравственное воспита
ние невозможно обособить в какой-то специальный воспитательный 
процесс, оно осуществляется (формирует моральный облик ребенка) 
во всех видах его деятельности и отношений в различных ситуациях со 
сверстниками, взрослыми и меньшими по возрасту детьми. Но являясь 
целенаправленным процессом, оно предполагает системное содержание, 
формы, методы и приемы психолого-педагогических воздействий» (2).

Конкретный, а ещё лучше количественный, результат духовно-нрав
ственного воспитания (уровень духовно-нравственного развития лич
ности) ни за определенный период воздействия, ни, тем более конеч
ный, измерить практически невозможно -  не существует специальных 
диагностических методик. Но существует возможность комплексного 
применения различных методов исследования -  наблюдения; опроса 
в виде беседы, интервью, анкетирования, свободных текстов; анализа 
продуктов деятельности; проективных тестов; диагностики некоторых 
качеств личности, системы ценностных ориентации и т.д. для получения 
определенного представления об уровне духовно-нравственного разви
тия ребенка и возможностях психологической коррекции. Для этих це-
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лей являются валидными широко известные «Методика изучения уров
ня сформированное™  нравственных понятий», «Методика выявления 
уровня нравственной самооценки», «Методика диагностики отношения 
к жизненным ценностям», «Методика диагностики этики поведения», 
«Методика диагностики нравственной мотивации». Диагностика и 
оценка уровня духовно-нравственной воспитанности позволяет повы
сить эффективность воспитания, исправить недочеты, скорректировать 
развитие личности ребенка.

Дети с особенностями психического и физического развития нахо
дятся в осложненных условиях для духовно-нравственного воспитания, 
а оно необходимо, чтобы занять достойное место в обществе и прожить 
полноценную духовную жизнь. У некоторых из этих детей не развито 
чувство ответственности за себя и других, как уже развито у их свер
стников, имеются недостаточный познавательный интерес к миру, за
труднения в социальной адаптации личности, ориентации в социокуль
турном пространстве. Чтобы усвоить несложные социальные знания, 
религиозные представления о добре и зле, выработать простые умения, 
научить их жить по Заповедям Божиим, приобрести духовные ценности
-  нужны специальные условия обучения и воспитания, а каждому педа
гогу, работающему с такими детьми важно понимать необходимость и 
сущность духовно-нравственного воспитания.
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