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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали общество все-

гда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема 

нравственного воспитания становится все более актуальной. Недостатки нравственного воспитания обуслов-

лены обострившимися жизненными противоречиями. Часть школьников поражена социальным инфантилиз-

мом, скептицизмом, нежеланием активно участвовать в общественных делах, откровенными иждивенческими 

настроениями. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания охватывают широчайший круг областей, 

формирующих ряд способностей и умений, среди них: область формирования личностной культуры, область 

формирования семейной культуры, а также область формирования социальной культуры. 

В последние десятилетия всему мировому сообществу, включая Россию, в качестве универсального об-

разца устроения государства и человека предлагается деидеологизированный либеральный стандарт, сущ-

ность которого заключается в приоритете земных интересов над нравственными и религиозными ценностями. 

Отсутствие культуры и нравственных устоев в подростковой среде, неуважение к старшему поколению 

и традициям, к другим людям, потребительское отношение к миру. Все это окружает нас сегодня. Поэтому, 

воспитание нравственности и духовности в наше время важно.  

Для того, чтобы подтвердить суждение о том, что сейчас идет упадок духовно-нравственных ценностей 

в подростковой среде, ниже приведена таблица, где указана динамика развития личностных качеств людей 

подросткового возраста [5].  

Данный опрос был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) про-

водилась оценка степени развития личных качеств респондентов в 2007 и 2009 годы. Данные представлены в 

(%). Качества: Активность 41,9 (2007) и 41,4 (2009); Отзывчивость 56,9 2 (2007) и 48,6 (2009); инициативность 

27,1 (2007) и 20,8 (2009); самостоятельность 45,6 (2007) и 44,4 (2009); решимость 35,9 (2007) и 27,8 (2009); 

милосердие 29,9 (2007) и 28,2 (2009); честность 38,0 (2007) и 30,6 (2009); доброта, любовь к людям 44,0 (2007) 

и 40,3 (2009); целеустремленность 50,5 (2007) и 44,4 (2009); сострадание 40,1 (2007) и 38,9 (2009); стремление 

к знаниям 27,9 (2007) и 19,4 (2009); профессионализм 24,2 (2007) и 23,6 (2009); жертвенность 5,2 (2007) и 1,8 

(2009) 

В целом, результаты исследования свидетельствуют о некоторой неуверенности молодых людей в зав-

трашнем дне. В связи с этим в их жизни духовные качества, такие как отзывчивость, честность, жертвенность, 

стремление к знаниям уступают место ценностям потребительского общества. Сдают позиции и лидерские, 

«бойцовские» качества, такие как инициативность, решимость, целеустремленность. Все это сигнализирует об 

определенном упадке духовного состояния молодежи. 

В целом же область духовных ценностей представляет собой сферу человеческого бытия, жизни, суще-

ствования. Она имеется как внутри человека, так и за пределами его физического тела. Стоит учесть, что ду-

ховные ценности выделяют главные свои качества, среди которых находится ценность самой человеческой 

жизни. Для людей самоценность уже является большой ценностью, - в отличие от обычной цены (стоимости) 

это нечто абсолютное, – понятие, обозначающее то же, что и святыня [1]. 

Духовно-нравственные ценности – это определенные идеалы, принципы, нормы в отношениях людей 

друг к другу, к семье, обществу и окружающему миру; которые, определены наличием чувства ответственно-

сти, доброты, сострадания, самопожертвования, честности, искренности и любви к себе и ближнему.  

Духовно-нравственную культуру необходимо интегрировать во все предметы школьной программы, 

технология, один из немногих предметов в школьной программе, который несет в себе практическую часть в 

большей степени, что является очень важным. Ведь только с практикой ученик получает определенные навы-

ки, и укрепляет теоретические знания. Без такой интеграции духовно-нравственные ценности просто не будут 

воспитаны у учеников на практике.  

Проанализировав ряд научно-исследовательских работ, можно сделать вывод, что к проблеме духовно-

нравственного развития главным образом, обращались ученые из области социологии, культурологии, фило-

логии. А педагоги, развивали эти качества либо у младших школьников, либо у старшеклассников и студен-

тов. Безусловно, некоторые учителя пытаются решить данную проблему в рамках предмета «Технология», но 

в их методах есть минусы, которые не позволяют решить проблему воспитания духовно-нравственных ценно-

стей, в полной мере.  

Поэтому мы разработали технологию обучения, которая бы включала в себя методы проектной дея-

тельности, активного обучения, самостоятельной работы, работа в группах, включение родителей в совмест-

ную (например, совместное выполнении домашнего задания), метод примера, все эти методы позволят погру-

зить ребенка в некую среду, где он будет, переживая определенные ситуации и выполняя задания учителя, 

взращивать в себе духовно-нравственные ценности. Кроме того, в выполнении задания ребенку будет помо-
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гать семья: родители, братья, сестры, представители старшего поколения. Это не только позволит ученику 

успешно выполнить задание, к этой успешности будут сопричастны члены семьи, а совместная деятельность 

сплотит семью, позволит посмотреть иными глазами на маму и папу, которые, оказываются, творческие люди. 

А бабушка отлично шьет, старшая сестра очень аккуратна и прилежна… Открытия, сделанные ребенком в 

процессе совместной деятельности бывают для него приятной неожиданностью, позволяющей по иному 

взглянуть на своих близких. Кроме того, творческая работа отличается от традиционной помощи некоторых 

членов семьи в выполнении домашнего задания, где часто возникает «конфликт поколений». Тут нет неверно-

го решения, а есть иная точка зрения, которая может быть защищена в процессе обсуждения, дискуссии и по-

бедителями в таких дебатах бывают не только старшие члены семьи [4, c. 15]. 

Для реализации поставленными перед нами задач нами была разработана и апробирована педагогиче-

ская технология. 

Под педагогической технологией понимается совокупность последовательно-выполняемых образова-

тельных процедур, приводящих с высокой степенью вероятности к достижению обучающимся требуемого 

образовательного результата. Образовательная процедура, в свою очередь, представляет определенное (упо-

рядоченное) взаимодействие субъектов – учащегося и учителя (обучающегося и обучающего) – происходяще-

го в какой-либо форме (урок, лекция, экскурсия, семинар, лабораторно-практическая работа и др.), на основе 

каких-либо методов (идей, принципов, методических систем), с применением соответствующих средств. 

Каждая образовательная процедура является частью целостного процесса по реализации содержания, пред-

ставленного в виде учебной программы и направленного на достижение установленных целей. Цели обуче-

ния, воспитания и развития конкретизируются в виде перечня знаний, опыта (умения, навыки) и отношений 

(личностные и социокультурные качества учащегося), которые как требуемый результат образования учаще-

гося должны быть достигнуты с помощью проектируемой педагогической технологии [3, с. 10, 13, 35]. 

Педагогическая технология, разработанная нами, будет проверяться на эффективность в МБОУ «Гим-

назии №83» г. Ижевска на уроках по дисциплине «Технология» в пятом классе. Вследствие этого, за основу 

была взята учебная программа «Гимназии №83» по дисциплине «Технология» 5 класса. Раздел 4: Художе-

ственные ремесла. 

Педагогическое взаимодействие учебного курса строится на различных методах, формах и средствах, 

подходах. Для более эффективного воспитания духовно-нравственных ценностей у учеников, рассмотрим эти 

составляющие подробнее.  

Личностно-ориентированный подход в преподавании есть концентрация внимания педагога на целост-

ной личности человека, забота о развитии не только его интеллекта, гражданского чувства ответственности, но и 

духовной личности с эмоциональными, эстетическими, творческими задатками и возможностями развития. 

Форма взаимодействия – индивидуальная и групповая. 

Особенность данной технологии заключается в том, что на протяжении всего учебного раздела, на 

каждом уроке будет реализован метод проектной деятельности. Где результатом проектной деятельности 

учащихся станет проект, представляющий собой текстильную куклу. Образцом готового проекта, служит 

примерный образец проекта - текстильная кукла. Процесс ее создания будет разбит на все уроки учебного 

раздела, таким образом, что на каждом занятии у каждого ученика будет готова часть изделия. На занятиях в 

школе, работа будет осуществляться как в группах, так и индивидуально, а домашние задания ученики будут 

выполнять совместно с родителями, используя материалы нашего электронного средства –web-сайт «Спеши 

делать добро». И в конце курса каждый ученик будет защищать свой готовый проект.  

На уроках, преподавателем будут использованы различные методы, например, метод проблемной ситу-

ации. Это позволит погрузить учащихся в ситуации, для решения которых необходимо обладать рядом духов-

но-нравственных ценностей. Работа в группах и помощь одноклассников друг другу, в решении проблемных 

ситуаций, только поможет в воспитании данных ценностей. 

Но самое главное – это введение учащихся в ситуацию, способствующую развитию духовно- нрав-

ственных ценностей учащихся. 

Для воспитания таких качеств, относящихся к категории духовно-нравственных, как доброта, состра-

дание, милосердие, нравственность нами было разработано материальное средство обучения – текстильная 

кукла. Электронным средством обучения послужил web-сайт «Спеши делать добро» http:// olvolcko. wix. com/ 

kukla. 

Кукла во все времена была связана с игрой – ведущей деятельностью ребёнка, в которой формируется 

его типичный облик: ум, характер, физические и нравственные качества. В словаре русского языка С. И. Оже-

гова дается следующее объяснение: кукла – это детская игрушка в виде фигурки человека. Куклы имитируют 

взрослый мир, подготавливая ребенка к взрослым отношениям. Игра в куклы выполняет серьезную социаль-

ную и психологическую функцию, воплощая и формируя определенный идеал, давая выход потаенным эмо-

циям. Играя с куклой девочка готовится к наиважнейшей для себя роли – материнству. 

Игровая кукла – это часть культурного наследия России, которое незаслуженно забыто. Куклы в древ-

ности служили оберегами, своеобразными лекарями и хранителями. В старину существовало поверье: если в 

доме есть кукла Плодородия, сделанная своими руками, то в семье всегда будет достаток и хороший урожай. 

Традиционные народные куклы давно привлекали этнографов, которые рассматривали их как предме-

ты материальной культуры, воплотившие в себе самобытные традиции создания и бытования. 

Кукла – игрушка – одно из лучших средств воспитания ребёнка. Как отмечал В.А. Сухомлинский, «ме-

ня не смущало то, что девочки и мальчики играли в куклы несколько лет. Это не какое-то «ребячество», как 

http://olvolcko.wix.com/kukla
http://olvolcko.wix.com/kukla
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думают отдельные учителя, а та же сказка, тоже одухотворение живого существа, которое пронизывает твор-

ческий процесс составления и слушания сказки» 

Экспериментальное исследование будет проводиться на базе «Гимназии №83» города Ижевска у 

школьников 5-х классов на уроке Технологии.  

Для диагностики духовно-нравственной воспитанности школьников существует множество различных 

методик. Это связано с тем, что тема духовно-нравственного воспитания обширна и включает в себя множе-

ство качеств и ценностей. Поэтому мы выбрали методику, которая бы диагностировала именно те качества, 

которые были выбраны нами: активность, отзывчивость, милосердие, доброта и любовь к людям, сострада-

ние, жертвенность. 

Выбранная нами методика – «Диагностика нравственной самооценки», автор Колмогорцева Л.Н.  

Методика «Диагностика нравственной самооценки» направлена на изучение духовно-нравственного 

воспитания и развития личности школьников.  

Методика «Диагностика нравственной самооценки» (Колмогорцева Л.Н.) позволяет определить уро-

вень нравственной самооценки личности школьника. Данная методика представляет собой тест из 10-и выска-

зываний. Каждое высказывание необходимо оценить. Для оценки высказываний каждому учащемуся будут 

предложены варианты ответов типа: «полностью согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4-е бала» и 

так далее. Всего четыре вида оценки, где 4 максимальное количество баллов.  

Для определения уровня духовно-нравственной самооценки школьников необходимо провести опытно-

экспериментальную работу.  

Для проведения эксперимента были выбраны два класса пятых класса в количественном составе 17 и 

11 учеников. Один из классов представлял собой экспериментальную группу другой контрольную.  

Констатирующий эксперимент показал, что в обеих группах нравственная самооценка учеников нахо-

дится только на среднем и высоком уровнях. В экспериментальной группе, количество учеников со средним 

уровнем нравственной самооценки составляет десять человек. Соответственно, семь учеников с высоким 

уровнем нравственной самооценки. 

В контрольной группе одиннадцать учеников со средним, и шесть учеников с высоким уровнем нрав-

ственной самооценки. 

Достоверность результатов исследования была подтверждена методами математической статистики. 

Проверку на однородность групп проводим с помощью U критерия Манна-Уитни [2, c. 11, 29, 30]. 

Полученное, после обработки методом математической статистики с применением программы Statistica 

10.0, значение UЭмп = 101.5, что, при критических значениях UКр =96 (при p≤0.05) и UКр =77 (при p≤0.01) гово-

рит о том, что группы однородны и можно приступать к этапу внедрения разработанной нами педагогической 

технологии. 

После проведения педагогического эксперимента нами было установлено, что нравственная самооцен-

ка изменялась – в экспериментальной группе средний уменьшился поднялся с 10 до 4, а высокий уровень 

поднялся с 7 учеников до 14. В контрольной же группе средний уровень остался почти неизменным – с 11 

учеников до 13 перед экспериментом а высокий уровень самооценки уменьшился с 6 учеников до экспери-

мента до 4 после эксперимента. 

Оценку достоверности различий проводим с помощью Т-критерия Вилкоксона , для эксперименталь-

ной и контрольных групп.  

Полученное, после обработки методами математической статистики, значение tэмп=11.5, что, при кри-

тических значениях tкрит=21 (при p≤0.05) и tкрит=12 (при p≤0.01) подтверждает статистическую гипотезу о зна-

чимом различии уровня самооценки учащихся до и после эксперимента. В контрольной группе картина иная: 

полученное, после обработки методами математической статистики, значение tэмп=22, что, при критических 

значениях tкрит=21 (при p≤0.05) и tкрит=12 (при p≤0.01) опровергает статистическую гипотезу о значимом раз-

личии уровня самооценки учащихся до и после эксперимента 

То есть предложенная нами педагогическая технология является эффективной. 

Хотелось бы отметить также субъективные данные нашего эксперимента: ученика стали внимательнее 

относиться друг к другу, помогать, делиться. В ходе бесед ученицы рассказывали о том, как родители помога-

ли им в работе с уважением, а иногда даже с удивлением. Для них оказались открытием некоторые качества 

их родных. И все ученицы признали, что такая совместная деятельность очень полезна для сплочения семь.  

В конце эксперимента все куклы были подарены воспитанникам дошкольного учреждения для детей с 

ОВЗ. 

В заключении, хочется сказать, что разработанная педагогическая технология, способствующая воспи-

танию духовно-нравственных ценностей у учащихся на уроках технологии, апробированная в Ижевской Гим-

назии №83 является действенной. 

Проведенное исследование, позволило сделать выводы о том, что для благоприятного воздействия на 

воспитание духовно-нравственных ценностей у учащихся на уроках технологии необходимы следующие 

условия: 

1. При разработке педагогической технологии за основу взято проблемное обучение и метод проект-

ной деятельности; 

2.  Пропедевтикой проекта являются вводные занятия, цель которых пояснить учащимся цели выпол-

нения проекта, помощь семьи в изготовлении изделия, а так же и дальнейшая передача материальных ценно-

стей в детские сады для детей с ОВЗ; 
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3. Материал структурирован по блокам, которые разбиты на все уроки, выбранного раздела; 

4. Организация учебного процесса осуществляется с помощью учебного сайта «Спеши делать добро», 

предусматривающего разъяснение учащимся проблемы духовности и нравственности в современном обще-

стве, возможные, в соответствии с возрастом учащихся методы решения этих проблем и материальным сред-

ством - текстильной куклой, которая служит натурным образцом; 

5. Проектные задания по предмету «Технология» построены на историко-культурных традициях наро-

дов России. 
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ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В процессе модернизации системы образования, изменения его ценностей, потребностей, предъявляют-

ся особые требования к личности учителя. Актуальной проблемой в современном образовательном процессе 

является совершенствование личности учителя. Это объясняется тем, что сегодня система образования соот-

ветствует требованиям ФГОС. Учитель по ФГОС даёте только знания в готовом виде, а создает психолого - 

педагогические условия, где учащиеся самостоятельно в процессе деятельности овладевают знаниями по раз-

личным отраслям науки. 

 Учитель как личность в современном образовательном процессе выполняет следующие функции: ор-

ганизовывает учебную деятельность; консультирует школьников (помогает решать учебные проблемы); со-

провождает учащихся в процессе обучения; анализирует работы школьников и т.д. 

Современный учитель– это творческая индивидуальность, обладающая критическим мышлением, но-

ситель культуры и создатель мирового педагогического опыта. Однако, это можно рассматривать как харак-

теристику профессиональных, но не человеческих, то есть нравственных качеств педагога. Высокий профес-

сионализм, мастерство являются базовыми требованиями к любой профессиональной деятельности. Однако, к 

личности учителя и осуществляемой им деятельности, кроме данных требований, предъявляется ряд других. 

О высоком предназначении учителя и требованиях к нему высказывались многие педагоги прошлого. Так, 

например, Я. А. Коменский призывал учителей любить свою профессию, понимать, что она «настолько пре-

восходная, как никакая другая под солнцем»[5]  

Учитель – профессионал, обладающий компетентностью в осуществлении педагогической деятельно-

сти в образовательном учреждении. Под профессионально компетентным понимается труд, в котором на вы-

соком уровне обеспечивается педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуются личност-

ные особенности педагога, как субъекта образовательного процесса, достигаются высокие результаты в обу-

ченности и воспитанности школьников.  

Основными свойствами субъектности учителя являются: психофизиологические свойства субъекта (за-

датки); направленность личности; профессионально-педагогические и предметные знания и умения. Задача 

учителя заключается не только в том, чтобы воспитать математиков, физиков или историков, а подготовить 

человека к жизни, в которой он сможет стать хорошим специалистом, хорошим сыном, хорошим отцом, а 

главное – самодостаточной личностью. Часто учителю бывает трудно решить эту задачу, и он в силу объек-

тивных и субъективных причин реализует идею социальной мотивации учения в ущерб це8нностному мотиву 
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