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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды прогрессивных мыслителей прошлого и современ-
ности на духовно-нравственное воспитание личности. 
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В Республике Беларусь образование является одним из приоритетных направлений развития. 
Это закреплено на уровне государственной политики нашей страны. В этой связи происходит актив-
ный поиск подходов к духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

Историко-теоретический анализ проблемы духовно-нравственного воспитания показал, что 
на разных исторических этапах подходы к воспитанию ребёнка различались.

Вопросы воспитания начали рассматривать ещё древнегреческие философы: Демокрит, Со-
крат, Платон, Аристотель. Они связывали развитие личности с духовным воспитанием и широтой 
мировоззрения.
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В средние века на смену прогрессивным философским идеям античности пришли религиоз-
ные догмы, которые не давали гармонично развивать внутренний мир личности с внешним окру-
жающим миром. 

На рубеже XIX–XX вв. по мнению педагога, философа, мыслителя К. Н. Вентцеля (1857–
1947) (теория «свободного воспитания») ребёнок должен осознавать себя творческой личностью 
с безграничными возможностями и потенциалом, развивать в себе самосознание, саморазвитие. 
А саморазвитие нарабатывает волю, формирует интеллектуально-нравственную свободу, разви-
вает мировоззренческие основы, идеи и убеждения, расширяет масштаб мышления, сознания, 
восприятия, ощущения.

Цели воспитания К. Н. Вентцеля – создание благоприятной окружающей среды, побуждаю-
щей ребенка к самостоятельной нравственной деятельности, которая обеспечивает целостное 
восприятие своей жизни, развивает стремление к самоанализу, предполагает постоянное нрав-
ственное самосовершенствование воспитателей, родителей, других людей, окружающих ребенка.

В XX веке требования в воспитании личности менялись согласно развитию общества. Мы 
можем выделить идеи духовно-нравственного воспитания прогрессивных мыслителей и практиков 
того времени. В своих трудах о ноосфере В. И. Вернадский заложил и показал новые, более высо-
кие смыслы жизни присущие ноосферному человеку, т.к. ноосферность является вектором разви-
тия, где человек должен стать и быть человеком цивилизованным, как выразитель цивилизации. 
Человек взаимодействует с материей и ему необходимо быть многоуровнево развитым человеком.

 Великая Октябрьская революция привнесла существенные изменения в воспитательный 
и образовательный процессы: утверждены демократические принципы в сфере образования, 
создавались общеобразовательные, трудовые школы, где большое внимание уделялось трудово-
му воспитанию и самоуправлению. Вместе с тем система образования стала очень политизиро-
вана. Духовное воспитание было заменено идеологическим. Воспитывался патриотизм, любовь 
к Родине и партии, политическим вождям, колективизм и интернационализм. 

В тяжёлых условиях военного времени (1941-1945 гг.) на оккупированной территории Бе-
ларуси основной формой учебно-воспитательной работы было обучение и воспитание в борьбе 
за свободу и независимость Родины. Учителя воспитывали у учащихся на конкретных примерах 
любовь и преданность к Отечеству, глубокую ненависть к врагу. Воспитание детей и молодё-
жи было в патриотическом духе, с характерной военно-патриотической и идейно-политической 
направленностью.

 Послевоенное время, особенно в первые годы мирного строительства в СССР и БССР, во-
просы воспитания советских людей приобретают особую значимость. В учебно-воспитательную 
деятельность заложены идеологические задачи по воспитанию новой материально-технической 
интеллигенции. В 1940-1980-е гг. в воспитании и обучении детей и молодёжи опирались на данные 
об успехах и достижениях социалистического строительства, советской науки и культуры, воспи-
тывая гордость за свою Родину, советский патриотизм, преданность делу в строительстве социа-
лизма и счастливой жизни. 

Во второй половине ХХ в. научные исследования велись по разным направлениям: в направ-
лении открытых воздействий на ребёнка с использованием метода убеждения (Н. И. Болдырев, Э. 
И. Моносзон и др.);  на основе методов открытого требования (А. Ю. Гордин, Б. Т. Лихачёв и др.);  
на основе воспитывающих моральных, дружеских взаимоотношений (Ю. П. Азаров, Л. И. Новиков, 
В.А. Сухомлинский и др.), а также белорусские учёные Д. И. Водзинский, К. В. Гавриловец, А. 
А. Гримоть, И. И. Казимирская и др.; изучением психологических аспектов идейно-нравственного 
воспитания занимались А. А. Бодалев, Л. И. Божович и др.
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В конце ХХ – начале XIX века в обществе возрастает интерес духовно-нравственного воспи-
тания личности. В 1996 году была разработан проект концепции реформирования средней школы, 
согласно которому четко обозначилась направленность на развитие и воспитание личности и по-
вышающее значение гуманизации в данных процессах. Однако изменения в политике, экономике 
и социокультурной сфере в Беларуси в 90-е годы ХХ века вызвали отток наиболее активной части 
педагогов из системы образования в коммерцию, привели к роспуску пионерской и комсомольской 
организации, коммерциализации жизни молодежи, росту употребления алкоголя, наркотиков, во-
ровства, насилия, вымогательства, проституции, обесцениванию честной трудовой деятельности.

В связи с этим начался поиск новых методологических и практических подходов к воспитанию 
молодежи. В 1999 г. была принята Концепция воспитания детей и учащейся молодежи в Республи-
ке Беларусь, в рамках которой произошел отказ от моноидеологии и декларативных ценностей, 
возврат к общечеловеческим нравственным качествам и традициям народа, повышение интереса 
к белорусской культуре, языку, повышение роли гуманитарных дисциплин. 

Принятая в 2000-е годы законодательная база в сфере образования уделяет существенное 
внимание воспитанию нравственных, социально активных и инициативных граждан. В законода-
тельство ввели понятие воспитания с перечислением его составляющих и направленности.

Хочется упомянуть про эксперимент в сфере образования, сочетающий образование и ду-
ховно-нравственное воспитание, проводившийся с 1991 по 1999 годы на базе Ставропольского 
диалицея «Человек» с созданием «Института Экосферы Человека» под руководством ректора 
В. А. Сердюка. Программа эксперимента – «экосферная оптимизация педагогических процессов 
системами Эко Человека в аспекте неотчуждаемости» [3]. В лицеи были созданы условия для 
саморазвития и самореализации личности в гармонии с самим собой и обществом. Данный экспе-
римент показал, что для воспитания в ребёнке духовно-нравственных качеств требуются нестан-
дартные подходы и высочайший профессионализм педагогов. Именно такое образование и вос-
питание взрастит воспитанного человека, способного созидать, творить во благо всему живому, 
общаться с человечеством и Космосом, соблюдая законы мирозданья, расширяя ответственность, 
достигая высокой ступени развития.

Таким образом, духовно-нравственное воспитание – процесс организованного, целенаправ-
ленного как внешнего, так и внутреннего воздействия на духовно-нравственную сферу личности, 
являющуюся системообразующей её внутреннего мира. Это воздействие носит комплексный, инте-
грированный характер относительно чувств, желаний, мнений личности. Оно опирается на опреде-
ленную систему ценностей.

Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование нравственной культу-
ры учащегося и предполагает приобщение обучающихся к гуманистическим общечеловеческим 
и национальным ценностям. Нравственная культура характеризуется степенью освоения об-
учающимися морального опыта общества, мерой воплощения этого опыта в поведение и отно-
шение с другими людьми, выражается в потребности в нравственном самосовершенствовании, 
в воспитании определенных качеств личности: гуманности, доброты, честности, порядочности, 
дисциплинированности.

Основы духовно-нравственного воспитания являются фундаментом создания всесторонне 
развитой личности и должны закладываться с детства и быть включены в образовательный про-
цесс помимо воспитания в семье.
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Аннотация. В статье определены основные направления допрофильной педагогической подго-
товки учащихся (механизмы раннего включения будущих специалистов в профессиональную 
среду образования). Обоснована роль филиалов кафедр в реализации направлений допро-
фильной педагогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего образования.

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, допрофильная подготовка, педаго-
гическая подготовка, региональный кластер, филиал кафедры.

В настоящее время акцент государственной политики Республики Беларусь направлен на 
совершенствование подготовки педагогических кадров. В Государственной программе «Образо-
вание и молодежная политика» на 2016-2020 гг. обращается внимание на  формирование гиб-
кой, эффективной системы непрерывного образования, развитие инфраструктуры образования 
и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность основного, 
специального и дополнительного образования; совершенствование содержания образования для 
достижения современного качества учебных результатов; формирование эффективной системы 
по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи [1].

Решение выше поставленных задач возможно благодаря целенаправленной педагогической 
допрофильной и профориентационной работе.
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