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У ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Аннотация: в статье раскрываются сущность и содержание понятий 

«нравственная устойчивость», «нравственная неустойчивость», 

«изменчивость», формы, методы, средства формирования нравственной 

устойчивости у подростков. Нравственная устойчивость – не врожденное 

качество личности, формируется в процессе целенаправленной учебно-

воспитательной работы. Стержнем воспитания нравственной устойчивости 

у подростков является интериоризация, т. е. перевод моральных требований 

общества, нравственных принципов во внутренние установки, личные 

убеждения каждого обучающегося. Учебно-воспитательный процесс 

строится с опорой на принципы научности, историзма, гуманности, 

взаимосвязи социокультурных и образовательных ценностей, учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. В статье 

анализируется опыт работы школ Чувашии по формированию нравственной 

устойчивости у подростков. Выделяется ряд педагогических условий, 

позволяющих успешно формировать нравственную устойчивость у 

подростков. К ним относятся: четкая постановка задач, выбор наиболее 
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оптимальных форм и методов, средств, содержание учебно-воспитательной 

деятельности; целенаправленное планирование и организация учебно-

воспитательной работы на основе выявленного уровня воспитанности 

подростков; использование воспитательного потенциала учебных предметов, 

позволяющих приобщить подростков к ценностям духовно-нравственной 

культуры, обеспечить моральный выбор; осуществление нравственного 

просвещения, приобщение к национальной культуре; включение подростков в 

добротворческую, общественно-полезную, проектную деятельность в школе и 

вне ее; осуществление индивидуального подхода к подросткам в процессе 

формирования у них нравственной устойчивости, организации 

самовоспитания. 

Ключевые слова: воспитание, нравственная устойчивость, нравственная 

неустойчивость, изменчивость, подростки, пластичность, педагогический 

процесс, методы убеждения, проектная деятельность, самовоспитание. 
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Abstract: the article reveals the essence and content of the concepts of «moral 

stability», «moral instability», «variability», forms, methods, and means of formation 



of moral stability in adolescents. Moral stability is not an innate quality of 

personality, it is formed by means of purposeful educational work. The core of 

formation of moral stability in adolescents is internalization, i.e. the transformation 

of moral requirements of society, moral principles into internal attitudes, personal 

beliefs of each student. The educational process is based on the principles of science, 

historicism, humanity, the relationship of socio-cultural and educational values, 

taking into account the age and individual characteristics of students. The article 

presents a generalized experience of Chuvashia schools in the formation of moral 

stability in adolescents (secondary schools No. 10, 40, 53, 62 Cheboksary, Secondary 

school No. 2 Alatyr, secondary school No. 3 Kanash). The study revealed a number 

of pedagogical conditions that make it possible to successfully form moral stability in 

adolescents. 

Keywords: education, moral stability, moral instability, variability, adolescents, 

plasticity, pedagogical process, methods of persuasion, project activity, self-

education. 
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Аннотаци. Статьяра «кăмăл-сипет ҫирӗплӗхӗ», «кăмăл-сипет 

ҫирӗпсĕрлӗхӗ», «улшӑну», ҫитӗнсе ҫитмен ачасен кӑмӑл-сипет ҫирӗплӗхне 

йӗркелемелли формӑсене, меслетсене, майсен тупсăмне тата содержание 



уҫӑмланаҫҫӗ. Кӑмӑл-сипет ҫирӗплӗхӗ – ҫынпа пĕрле ҫуралман пахалӑх, вăл 

тӗллевлӗ вӗрентӳпе воспитани ӗҫӗн процесӗнче йӗркеленет. Ҫамрӑк ачасен 

кӑмӑл-сипет ҫирӗплӗхне йĕркелесси интериоризацирен нумай килет. Урăхла 

каласан, обществӑри мораль ыйтăвĕсемпе кăмăл-сипет принципӗсене кашни 

вӗренекенӗн шалти тĕллевне, шухӑш-кӑмӑлне куҫарасси пулса тӑрать. Вӗренӳпе 

воспитани процесӗ ӑслӑлӑх, историзм, туйӑмлӑх, социаллӑ культура тата вӗренӳ 

хаклӑхӗсем пӗр-пӗринпе ҫыхӑнса тӑни, вӗренекенсен ӳсӗмӗ тата уйрӑмлӑхӗсем 

ҫине тӗревленсе йӗркеленет. Статьяра Чӑваш Ен шкулӗсен кăмăл-сипет 

ҫирӗплӗхне йӗркелес ӗҫ опытне тишкернӗ. Ҫамрӑксен кӑмӑл-сипет ҫирӗплӗхне 

ӑнӑҫлӑн йӗркелеме май паракан педагогика условийӗсен ретне уйӑраҫҫӗ. Вӗсен 

шутне ҫаксем кӗреҫҫӗ: тӗллевсене уҫӑмлӑ лартни, чи оптималлӑ формӑсемпе 

меслетсене, хаклăхсене суйласа илесси, вӗренӳпе воспитани ӗҫӗн содержанийӗ; 

ҫамрӑксене воспитани шайне шута илсе сапăрлав ĕçне тӗллевлӗн планласси тата 

воспитани парас ӗҫе йӗркелесси; ҫамрӑксене ӑс-хакӑлпа кӑмӑл-сипет культурин 

хаклӑхӗсене явӑҫтарма май паракан вӗренӳ предмечӗсен воспитани вӑй-

хӑвачӗпе усӑ курасси, мораль тӗлӗшӗнчен суйласа илесси; çамрăксене кăмăл-

сипет тĕлĕшĕнчен пĕлӳ парасси, наци культурипе паллаштарасси; ҫамрӑксене 

шкулта та, ун тулашӗнче те ырă тăвас, обществӑшăн усăллă проект ӗҫĕсене 

явăçтарасси; вӗсен кăмăл-сипет ҫирӗплӗхне, хӑйсене воспитани парассине 

йӗркелес ӗҫре кашни ҫамрӑка тимлĕх уйăрасси. 

Тӗп сӑмахсем: воспитани, кăмăл-сипет ҫирӗплӗхӗ, кăмăл-сипет 

ҫирӗпсĕрлӗхӗ, улшӑну, ҫамрӑксем, пластикӑлӑх, педагогика процесӗ, ӗнентерӳ 

меслечӗсем, проект ӗҫӗ-хӗлӗ, хӑвна ху воспитани парасси. 

Введение  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года нацеливает педагогические коллективы образовательных учреждений 

на оптимизацию учебно-воспитательного процесса по формированию 

нравственной устойчивости у обучающихся. Особое внимание общества и 

образовательных учреждений к этой проблеме вызвано ростом количества 



обучающихся, нарушающих нравственные и правовые нормы, необходимостью 

преодоления у них нравственной неустойчивости. 

Стратегия провозглашает необходимость опираться в воспитании 

обучающихся «на духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе 

культурного развития России: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».1 «Духовность 

противостоит бездуховности, которая проявляется в безответственности, 

грубости, лжи, эгоизме, зависти, бесстыдстве, половой распущенности, 

алкоголизме, наркомании, пошлости и в других феноменах антикультуры» 

[Павлов, 2012, с. 119]. 

В научной литературе понятие «нравственная устойчивость» определяется 

как интегративное качество личности, означает «способность человека 

сохранять и реализовывать в различных условиях личностные позиции, 

обладать определенным иммунитетом к воздействиям, противоречащим его 

личностным установкам, взглядам и убеждениям. При такой трактовке понятие 

нравственная устойчивость и устойчивость личности совпадают» [Чудновский, 

1981, с. 45]. Нравственно устойчивая личность способна в сложных ситуациях 

проявлять самообладание, самоконтроль поведения, демонстрировать волю к 

победе, в преодолении жизненных препятствий противостоять отрицательному 

влиянию окружающей среды, готова отстаивать свои убеждения, осознанно 

брать ответственность за свои поступки и сказанные слова, бороться за правду, 

оказывать сопротивление безнравственному влиянию окружения, проявлять 

стойкость перед соблазнами легкой жизни, избирательно-критически 

относиться к отрицательным внешним воздействиям. Подросток становится 

нравственно устойчивым, социально активным, если он систематически 

включен в получение опыта преодоления трудностей путем сознательного 

 
1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76d470a1deda8b17e988c587d6/ 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76d470a1deda8b17e988c587d6/


следования нравственным нормам, проявления таких волевых качеств, как 

честность, стойкость, мужество, принципиальность и др. 

Но мы понимаем, что обратная сторона нравственной устойчивости – это 

неустойчивость. В рамках диалектического подхода феномен нравственной 

неустойчивости проявляется в податливости личности сложившимся 

обстоятельствам, уступчивости влиянию социума. Как считает Л.Ю. Сироткин, 

каждому возрасту характерна своя неустойчивость: для дошкольников 

наиболее характерными формами неустойчивости являются капризы, для 

шестилеток – различные формы негативизма (упрямство, обидчивость и т.п.), 

для младших школьников – недисциплинированность, драчливость, для 

подростков – аффективные формы поведения (агрессивность, грубость, 

непослушность) [Сироткин, 1992, с. 100]. 

Многие педагоги и психологи, В.Ю. Арестова, Л.В. Кузнецова, 

В.И. Баймурзина, И.Н. Чертыков, М.В. Долгашева, К.А. Долгашев, И.В. Павлов, 

Т.В. Кулиш, А.И. Маслова, Л.К. Фортова, О.С. Амосова, Т.К. Мухина, 

О.В. Михайлова,2 М.Ю. Иванова, Е.Н. Селиверстова, О.М. Овчинников, М. Се, 

Л.Ю. Сироткин, В.Э. Чудновский, Е.В. Шаломова и др., посвящают свои 

научные изыскания проблеме формирования нравственной устойчивости 

личности [Арестова, Кузнецова, 2015; Баймурзина, Чертыков, 2018; Долгашева, 

Долгашев, 2019; Павлов, Кулиш, 2019; Маслова, Фортова, Амосова, 2023; 

Мухина, 2023; Павлов, Иванова, 2018; Селиверстова, Овчинников, Се, 2023; 

Сироткин, 1992; Чудновский, 1981; Шаломова, 2023]. Вместе с тем, остаются не 

до конца выявленными педагогические условия использования духовно-

нравственных ценностей в формировании нравственной устойчивости у 

подростков. 

Материал и методы исследования 

В исследовании были использованы следующие методы: контент-анализ 

научной литературы по проблеме, наблюдение, беседа, обобщение опыта 

 
2 Михайлова О.В. Формирование нравственной устойчивости у подростков в системе деятельности классного 

руководителя сельской школы: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : Чебоксары, 2004. 257 c. РГБ ОД, 61:04-13/2803 



работы школ Чувашии по формированию нравственной устойчивости у 

подростков (СОШ №№ 10, 40, 53, 62 города Чебоксары, СОШ № 2 города 

Алатыря, СОШ № 3 города Канаш). 

Результаты исследования и их обсуждение  

Формирование нравственной устойчивости в школах строится как часть 

целостного педагогического процесса с учетом уровня воспитанности 

подростков, планирования и организации работы педагогов с опорой на 

следующие научные подходы: системный, деятельностный, 

культурологический, аксиологический, средовой, гуманистический, 

событийный, компетентностный. 

Одним из условий организации воспитательного процесса является учет 

возрастных психологических особенностей подростков. Как писал выдающийся 

отечественный физиолог И.П. Павлов «специфика высшей нервной системы 

подростка заключается в характерной для этого возраста чрезвычайной 

подвижности и пластичности нервных процессов… Ничто не остается 

неподвижным, неподатливым, а всегда может быть достигнуто, измениться к 

лучшему, лишь бы были соответствующие условия».3 

Благодаря пластичности нервной системы, т.е. способности изменяться 

под влиянием многообразия окружающей среды, возможно создание 

благоприятных условий в процессе целенаправленного воспитания психики 

подростков по формированию положительных нравственных качеств. Анатомо-

физиологические и психологические особенности подросткового возраста 

позволяют нам с оптимизмом смотреть на процесс воспитания подростков с 

педагогической запущенностью, нравственной неустойчивостью как на процесс 

преодоления у них недостатков направленности личности, формирования 

нравственных установок, потребностей, мировоззрения, интересов. 

  

 
3 Павлов И. П. Собрание сочинений. Москва, 1951. Т.3. Кн. 2. С. 188. 



Основным фактором, воздействующим на личность воспитанника, 

является личность воспитателя. К нему предъявляются, помимо 

общепедагогических, некоторые специальные требования: 

– знание специфики, сущности и закономерности процесса формирования 

нравственной устойчивости у подростков;  

– умение выявить уровень воспитанности у обучающихся, планировать и 

организовывать, в необходимых случаях корректировать воспитательную 

работу; 

– умение педагогически правильно оценить поведение воспитуемых, не 

унижая их человеческого достоинства; 

– умение связывать частные проступки подростков с большими 

проблемами жизни личности в обществе [Павлова, Фогель, Павлов, 2007, с. 46]. 

В своем исследовании под воспитанием нравственной устойчивости мы 

понимаем целенаправленный процесс формирования у человека этических 

знаний, моральных потребностей, идейно-нравственных убеждений, 

устойчивых форм поведения, соответствующих нравственному идеалу.  

В качестве критериев, по которым можно судить о сформированности у 

обучающихся нравственных убеждений являются: 1) самостоятельность и 

глубина суждений о моральных требованиях, этических ценностях, нормах 

поведения, следование этим нормам в повседневной жизни и деятельности; 

2) активное противодействие нарушениям моральных норм окружающими, 

критическое мышление к собственным поступкам и др.4 

Формирование нравственной устойчивости является частью целостного 

учебно-воспитательного процесса образовательной школы, организуется на 

принципах научности, историзма, гуманности, взаимосвязи социокультурных и 

образовательных ценностей, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Анализ учебных программ показал, что каждый 

предмет школьного образования построен на основе ценностей науки и 

 
4 Михайлова О.В. Формирование нравственной устойчивости у подростков в системе деятельности классного 

руководителя сельской школы: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : Чебоксары, 2004. 257 c. РГБ ОД, 61:04-13/2803 



культуры, вносит в определенной мере свой вклад в формирование личности 

ученика, его мировоззрения. В национальной школе особенно важно изучение 

родного языка и литературы, истории и культуры родного народа, ибо через 

родной, материнский язык человек приобщается к национальной культуре. 

«Игнорирование родного языка блокирует интеллект. Полноценное воспитание 

вне сферы духовной культуры родного народа невозможно».5 Нравственное 

воспитание в школах начинается с привития любви и почитания матери, 

приобщения к семейным ценностям.  

Семейные ценности – это то, что объединяет членов семьи: материнский 

язык, национальная культура, любовь к родным и близким, Родине, верность, 

ответственность, забота, взаимопонимание, доброта, терпимость, гуманность, 

трудолюбие, здоровье и др. Именно об этих важных ценностях ведут речь 

педагоги на уроках и во внеурочной деятельности со школьниками. 

Патриарх чувашской культуры И.Я. Яковлев в «Завещании чувашскому 

народу» писал: «Берегите семью: в семье опора народа и государства… Если 

сбережете семью, сбережете детей и создадите крепкую опору для мирного и 

спокойного труда».6 В.В. Путин на Всероссийском семейном форуме «Родные и 

любимые» 23 января 2024 года, открывая год семьи в России, подчеркнул: 

«Именно семья и школа формируют личность, помогают детям стать 

настоящими гражданами России. Семейные ценности воспитываются с детства 

и не обрываются за порогом дома, воплощаются дальше в дела и поступки, в 

великой преданности родной стране, в мужестве солдат и офицеров, в наши дни 

– участников специальной военной операции, в работе ради общего блага. Это 

и бескорыстный труд волонтеров, и идущая от сердца народная поддержка 

наших героев, наших бойцов на передовой. Безусловно, семейные ценности 

консолидирует общество. Я скажу больше, Россия – это действительно 

огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь столетиями в мире и 

 
5 Волков Г. Н. Чувашская этнопедагогика. Избр. соч.: в 7 т. Т.1. Чебоксары, 2019. С. 61. 
6 Яковлев И. Я. Моя жизнь. Воспоминания. Москва, 1997. С. 599-601. 



согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, 

языков, обычаев не разделяет, а объединяет Россию».7 

Очень важны в воспитательной работе взаимодействие учителей и 

родителей, гуманный подход к детям, учет их интересов, способностей, 

потребностей, создание условий для творческого саморазвития. Высок 

воспитательный потенциал произведений литературы, живописи, народных 

песен (обрядовых, застольных, гостевых, свадебных, рекрутских, игровых, 

хороводных, посиделочных, трудовых, военных, колыбельных и др.), пословиц, 

поговорок, сказок, загадок, традиций. В них получили отражение мотивы добра 

и зла, гуманизма и вероломства, отваги и предательства, чести и бесчестия, 

совести и лжи, мужества и героизма, трудолюбия и ответственности, 

благородства, толерантности и интолерантности и др. Жанровая разнородность 

фольклора позволяет  перед подростками раскрывать нравственные категории, 

такие как трудолюбие, ответственность, щедрость, гордость, любовь к родине, 

уважение к старшим, женщине и др. Большие возможности для нравственного 

просвещения заложены в содержании художественных произведений 

чувашских писателей К.В. Иванова, П.П. Хузангая, С.М. Эльгера, Я.Г. Ухсая, 

Г.Н. Волкова, М.Н. Юхмы, А. Кибечь и др. В них приводится для сравнения и 

сопоставления много поучительных фактов, событий, поступков, которые 

характеризуют явления нравственной жизни людей в обществе. При изучении 

литературных произведений, просмотре художественных фильмов 

патриотического содержания перед школьниками проходят характеристики 

положительных и отрицательных героев. Обсуждая поступки, поведение героев 

в различных ситуациях, подростки учатся делать нравственный выбор. 

В формировании нравственной устойчивости важное место принадлежит 

методам убеждения, используемым педагогами в учебно-воспитательном 

процессе на уроках и во внеурочной деятельности. Убеждение – это 

выработанный человеком твердый взгляд на происходящие события, его 

 
7 Открытие Года семьи в России // Президент России. 23 января 2024 года. Офиц. сайт. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/73297 (дата обращения 12.06.2024). 



жизненная позиция. В структуру нравственных убеждений входят 

когнитивный, эмоциональный и волевой компоненты. Когнитивный компонент 

связан с овладением этическими понятиями, усвоением знаний о сущности 

основных принципов, норм морального поведения. Умение анализировать 

проступок, оценить его с позиции глубоко осознанных этических норм является 

важным и необходимым психологическим фактором, который обуславливает 

процесс формирования нравственных убеждений как устойчивого образования 

в нравственном сознании личности. 

Основными доказательствами в методах убеждения являются аргументы, 

приведенные факты, иллюстрирование примеров истинности идей, ценностей, 

положений, поступков, взглядов. Формами и приемами убеждения выступают 

обмен мнениями, беседы, дискуссии, диалоги, ситуации выбора ценностей, 

обсуждения, сочинения-размышления и др. Они учат твердо отстаивать свои 

взгляды, развивают способность убеждать других. В нравственном 

просвещении важное место принадлежит этической беседе. Она знакомит 

подростков с производственным, общественным опытом труда земляков, 

удостоенных в разные годы высокого звания Героя Социалистического Труда, 

лауреата Государственной премии СССР, современных деятелей науки, 

культуры, производства, учит сопоставлять свое личное поведение с 

общепризнанным в обществе. Чувашский народ дал стране 78 Героев 

Социалистического Труда, 23 из них – женщины. Среди них, С.Ф. Лукина, Е.И. 

Васильева, А.М. Зуева, Т.И. Афанасьева и др. Собирая материал для школьного 

музея о жизни и деятельности героев труда, многодетных матерях, родивших и 

воспитавших от 10 до 17 детей, подростки убеждаются, что все они выросли в 

дружных, сплоченных семьях, впитали с детства духовно-нравственные 

ценности семьи, трудовые традиции, активно участвовали в производительной 

деятельности в колхозах и совхозах, хорошо учились в школах, активно 

участвовали в общественной работе, вырастили своих детей трудолюбивыми, 

любознательными, порядочными. 



О труде, трудолюбии, ответственности, верности сыновнему и воинскому 

долгу, самопознании, самовоспитании ведется разговор в ходе этических бесед 

на классных часах. 

Формат этической беседы строится на основе диалога между 

собеседниками на нравственную тематику. Темы диалога подростков и учителя 

можно разделить по следующим направлениям:  

– о нравственных традициях чувашского народа и их роли в жизни семьи, 

трудового коллектива, государства; 

– о материальной и духовной культуре, моральных ценностях; 

– о гуманизме, патриотизме, самоотдаче, трудолюбии, коллективизме, 

мужестве, скромности, толерантности и интолерантности; 

– об ответственном отношении человека к труду, обществу, общественным 

поручениям, природе; 

– о роли личности в жизни общества, выдающихся деятелях науки, 

культуры, спорта чувашского народа и др. 

Эмоциональный компонент несет основную психологическую нагрузку в 

структуре нравственного убеждения. Именно в нем выражена сущность 

субъективного отношения личности к этическим нормам и требованиям. В 

нравственном убеждении знание норм сливается с чувством долга соблюдать 

этические нормы. Эмоциональный компонент связан с формированием 

волевого усилия, проявляемого личностью в суждениях, делах, поступках. К 

методам убеждения относятся обсуждение, понимание, доверие, побуждение, 

доказательство и др., успешно используемые педагогами наших школ. 

Важным средством формирования нравственной устойчивости выступают 

трудовые и боевые подвиги старших поколений [Павлов, Иванова, 2018]. 

Подростков особо привлекают примеры мужества, героизма русских полководцев 

А. Невского, Д. Донского, А. Суворова, М. Кутузова, Д. Пожарского и К. Минина, 

В. Чапаева, М. Тухачевского, Г. Жукова, К. Рокоссовского, комсомольцев 

З. Космодемьянской, А. Матросова, О. Кошевого, Л. Чайкиной и др. Беседы о 

жизни и деятельности героев войн учителя сопровождают показом фильмов о них, 



ставших для подростков примером для подражания. Характерно участие в 

этических беседах родителей, психологов, ветеранов войны и труда, медицинских 

работников, сотрудников МВД. 

В последние годы, участвуя в проектной деятельности, связанной с 

сохранением памяти подвигов земляков, подростки собрали богатый 

исторический материал о военных летчиках Ф.Н. Орлове, А.В. Кочетове, 

А.Е. Ефимове, З.И. Парфеновой, генерал-полковнике А.Н. Боголюбове, майоре 

танкисте Н.Г. Безрукове, ставших героями Советского Союза в 1941–1945 

годах, о героях-космонавтах, выросших на чувашской земле, А.Г. Николаеве, 

М.М. Манарове, Н.М. Бударине, о Героях Российской Федерации – 

Н.Ф. Гаврилов, Е.Г. Борисов, Ф.В. Кузьмин, А.А. Волков, Н.В. Васильев, 

И.А. Петриков, О.Н. Долгов, Л.С. Константинов, Д.В. Семенов, А.В. Старчков, 

Н.А. Петров, а также материал, рассказывающий об участниках СВО, 

награжденных в наши дни орденом Мужества, медалью «За отвагу». Эти 

материалы получили отражение в школьных музеях, где проводятся классные 

часы, встречи с участниками афганской, чеченской войн, участниками СВО. 

Важной стороной формирования нравственной устойчивости подростков 

является включение их в процесс самовоспитания путем: 1) самоорганизации 

духа (самоанализ, самокритика, самопознание, самоочищение); 

2) самоорганизации чувства и разума (самообучение, самообладание); 

3) самоорганизации воли и поведения (самоограничение, самоконтроль, 

самостимулирование).8 Планирование, ход, результаты самовоспитания воли, 

нравственных качеств отражаются в дневнике самовоспитания подростка. 

Классные руководители, руководители детских объединений по интересам 

(спорт, музыка, художественная самодеятельность, кружки изоискусства, 

технического моделирования и др.) оказывают помощь в выполнении планов 

самовоспитания.  

  

 
8 Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций. Москва, 2001. С. 208–212. URL: http://212.112.113.247/wp-

content/uploads/2018/10/Pedagogika_Lihachev-BT.pdf 



Выводы 

Обобщение опыта школ Чувашии выявило ряд педагогических условий, 

позволяющих успешно формировать нравственную устойчивость у подростков. 

К ним относятся: 

– четкая постановка задач, выбор наиболее оптимальных форм и методов, 

средств, содержание учебно-воспитательной деятельности; 

– целенаправленное планирование и организация учебно-воспитательной 

работы на основе выявленного уровня воспитанности подростков; 

– использование воспитательного потенциала учебных предметов, 

позволяющих приобщить подростков к ценностям духовно-нравственной 

культуры, обеспечить моральный выбор; 

– осуществление нравственного просвещения, приобщение к 

национальной культуре; 

– включение подростков в добротворческую, общественно-полезную, 

проектную деятельность в школе и вне ее; 

– осуществление индивидуального подхода к подросткам в процессе 

формирования у них нравственной устойчивости, организации самовоспитания. 
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