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Низкий уровень нравственной мотивации общества, формирующегося на основе
варваризирующейся культуры, заставляет обратиться к базисным основам нравст-
венного воспитания. Критерии нравственного сознания, нравственного поведения,
нравственных чувств являются результативной базой нравственной воспитанности.
Использование православного тезауруса расширяет понятийное составляющее об-
щечеловеческих ценностей. 
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В период варваризации культурной составляющей российской реаль-

ности, отражающейся во всех его аспектах, возникает острая необходи-
мость духовно-интеллектуальной организации общества, направленной на
преемственно-культурные этические системы ценностей. 

Г. Шестун разделяет культурно-образовательное пространство много-
национального Российского государства на три составляющих элемента,
находящихся между собой в иерархическом взаимоотношении, а именно:
национальная традиция (родной язык, национальная культура, уклад
жизни, нравственные предписания); цивилизационная (народная) тради-
ция (единый язык, социальные отношения, государствообразующая куль-
тура с едиными этическими нормами); формирующая традиция мирового
общества (освоение языка, этикета, основ знаний необходимо для вхож-
дения в мировое сообщество) [1, с. 86]. 

Многонациональный народ России соединяющим звеном имеет общие
нравственные основы жизнеустройства, вытекающие из исповедуемых
религиозных учений – православия, ислама, иудаизма. 

М.Д. Купарашвили в работе «Сумма трансценденталий» рассматрива-
ет как уникальное средство к осмыслению и реализации категориальный
аппарат и фразеологию православной религии, «которые философская
рефлексия превращает в мощный инструмент мобилизации самых луч-
ших возможностей человека», а также определяет, что приоритеты право-
славного тезауруса обеспечивают глубокий нравственный смысл и полно-
ту выражения общечеловеческих ценностей [2, с. 197]. 

Личностное усвоение нравственных основ часто происходит стихий-
но, без осознания их общественной ценности. Однако формирование вы-
соконравственной личности неизбежно связано с рассудочно-рациональ-
ным отношением к требованиям общественной морали и конструирова-
нием элементов структуры индивидуального нравственного сознания, а
именно: знание и принятие моральных принципов, норм, нравственных
идеалов, понятий, убеждений, чувств. 

Нравственное сознание – сложная многоэлементная система, ориен-
тирующая личность на аксиологическое взаимодействие с окружающим
миром. 

Л.Н. Антилогова выделяет два уровня нравственного сознания: обы-
денный и теоретический, «которые неправомерно противопоставлять,
ибо, поднимаясь до уровня теоретического сознания, человек не оставля-
ет свои чувства у его порога, они также поднимаются на новый уровень,
преобразовываясь в этом движении» [3]. Обыденный уровень автор пред-
ставляет в виде ежедневного будничного межличностного взаимодействия
основанного на традициях, обычаях. Теоретический – как концептуаль-
ный способ познания мироустройства, через нравственные законы, поня-
тия. Ценностную пирамиду у Антилоговой составляют понятия «добро»,
«счастье», «справедливость». 
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По мнению архимандрита Платона в 

ценностную пирамиду нравственного соз-
нания должны входить понятия «совесть», 
«стыд», «ответственность», «долг», «доброде-
тель» [4, с. 327], что подчеркивает мнение 
М.Д. Купарашвили о приоритете православ-
ного тезауруса, включающего в состав по-
нятия и духовную глубину. 

Важным является выделение показате-
лей, уровня развития нравственного созна-
ния личности: умение видеть, вычленять и 
принимать нравственную сторону действи-
тельности; понимание нравственных моти-
вов и результатов поступков; умение пред-
видеть в нравственном плане последствия 
своих поступков для других людей; приня-
тие нравственных норм и ценностей [5]. 

При характеристике индивидуального 
нравственного сознания значительный ин-
терес представляет анализ моральных по-
требностей, так как с их помощью осущест-
вляется перевод моральных правил, требо-
ваний, идеалов в повседневную практику 
поведения человека. В данный момент ис-
торического времени моральные потребно-
сти у молодых представителей современного 
общества формируются под идеологическим 
влиянием варваризирующейся культуры и, 
как следствие, находятся в неразвитом со-
стоянии, характеризуются примитивизмом, 
проникнуты потребительской психологией. 

А.С. Макаренко придавал исключитель-
ное значение формированию нравственных 
потребностей, составляющих основу коллек-
тивного воспитания: потребности относить-
ся к другому человеку как к себе подобному; 
потребности видеть в другом человеке лич-
ность, наделенную чувствами, умом, волею, 
и др. [6]. 

Потребности, интересы, установки лич-
ности определяют мотивацию нравственной 
деятельности. Если в потребностях, интере-
сах осознаются содержание активных уст-
ремлений личности, цель ее действий, то в 
мотиве фиксируется прежде всего то, ради 
чего эта задача, эта цель намечены к реали-
зации. Мотивация представляет собой важ-
нейший этап субъективной подготовки к 
принятию решения, выбору средств его 
реализации и совершению самого действия, 
поступка. В структуре мотивации вычленя-
ют такие аспекты, как мотивация труда, 
обучения, общественной деятельности, ди-
намика моральных и материальных стиму-
лов указанных видов деятельности, изуче-
ние субъективных и объективных условий, 
которые влияют на мотивацию, определяют 
общую тенденцию ее развития. 

Результатом нравственного воспитания 
личности выступает уровень нравственной 
воспитанности. Сложность определения ре-
зультативности заключается в отсутствии 
единой системы критериев и оценки, вслед-
ствие этого для определения уровня нравст-
венности рассматривают: 

• набор нравственных качеств личности 
(Н.И. Монахов, И.С. Хазова, М.И. Шилова); 

• направленность личности (Л.И. Божо-
вич, З.И. Васильева, А.В. Зосимовский, 
И.А. Каиров, Т.Е. Конникова);  

• отношение к учению, труду, обществу 
(И.С. Марьенко, Н.Е. Щуркова, В.Я. Яков-
лев);  

• нравственную позицию личности 
(В. Аромавичюте, Б. Битинас); 

• уровень развития нравственных 
чувств, отношений, способности к мораль-
но-общественной регуляции, идейно-нравст-
венных убеждений и морально-политичес-
кого мировоззрения (Е.В. Бондаревская); 

• деятельность и сформированность от-
дельных сторон нравственного развития 
(Б.Т. Лихачев, Т.Ф. Лысенко, Э.Р. Рахманов).  

Остановимся более подробно на некото-
рых точках зрения, обусловливающих выбор 
критериев нравственной воспитанности по-
ниманием сущности данного свойства лич-
ности.  

И.Ф. Харламов считает внутренние из-
менения в психологической структуре лич-
ности, главными признаками нравственной 
воспитанности. Основными критериями 
нравственной воспитанности, по мнению 
этого автора, являются: доминирование 
нравственных потребностей и мотивов; сте-
пень сформированности нравственных ка-
честв, осознание социальной и личностной 
значимости, усвоение моральных норм, 
правил и принципов; устойчивость нравст-
венных умений, навыков и привычек [7]. 

Уровень нравственной воспитанности 
И.А. Каиров и О.С. Богданова рассматри-
вают как уровень развития нравственного 
сознания, нравственного поведения и нрав-
ственных чувств. Они считают, что эти 
уровни могут не совпадать, между ними 
существуют сложные взаимосвязи, состав-
ляющие структуру личности. Поэтому пока-
зателем нравственного развития, по их 
мнению, будет не только уровень нравст-
венного развития каждой стороны личности 
(сознание, поведение, чувства), но и соот-
ношение развития разных сторон, например 
сознания и поведения, поведения и чувств. 

С точки зрения нравственного поведе-
ния показателями уровня воспитанности 
данные авторы считают: поступки в ситуа-
ции выбора, когда человек самостоятельно 
принимает решение и действует, придер-
живаясь известной ему нормы (или вопреки 
ей); «круг» распространения нравственного 
поведения (поведение по отношению к 
«близким» и «незнакомым»); устойчивость 
поступков в различных ситуациях (напри-
мер, по степени внешнего контроля, «знако-
мости»). И сознание, и поведение вызывают 
нравственные переживания личности. Ха-
рактер переживания (что и как пережива-
ется) указывает на то, как человек понимает 
воздействующие на него обстоятельства. 
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Содержание «значимых переживаний» явля-
ется показателем уровня развития нравст-
венных чувств личности [5]. 

В данный момент исторического разви-
тия российской цивилизации наблюдается 
необходимость применения существующего 
массива научных исследований в области 
базисных основ нравственного воспитания, 
практическое применение их специалиста-
ми в области культуры, социальных служб и 
воспитания. Подтверждение актуальности 
разработки не только теоретической, но и 
практической направленности формирова-
ния нравственных мотивов, потребностей, 
сознания находим в работе М.П. Стуровой, 
где она пишет, что «удалось проследить одну 
зависимость с достаточной степенью досто-
верности – мера одержимости преступлени-
ем, убийством, насилием пропорциональна 
безверию, бездуховности человека» [8]. 
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