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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы

Актуальность темы диссертации обусловлена, с одной стороны, 
аксиологическими и морально-этическими изменениями, происходящи
ми в современном обществе, с другой -  демократическими преобразова
ниями в практике школьного обучения и воспитания. Именно они при
водят к обновлению приоритетов в жизни учащихся, содержании и ме
тодике нравственного воспитания. Более значимыми становятся мораль
ные качества, связанные с эмоционально-ценностным отношением раз
вивающейся личности к себе, своим достоинствам и недостаткам. Одним 
из содержательных компонентов этого аспекта нравственности являются 
честь и личное достоинство учащихся. На их социальную и личностную 
значимость обращается внимание во Всеобщей декларации прав челове
ка и Конвенции ООН “О правах ребенка”. В Конституции Республики 
Беларусь человек также провозглашен высшей общественной ценно
стью, при этом государство гарантирует ему свободу, неприкосновен
ность и достоинство личности (статья 25). Данное положение отражено 
в Законе нашей республики “О правах ребенка”. В нем детализируются 
требования о неприкосновенности личности ребенка, его защите от всех 
видов эксплуатации, физического или психического насилия, грубого 
или оскорбительного обхождения.

В необходимости развивать у растущего человека понятие чести и чув
ство личного достоинства убеждают идеи таких выдающихся философов 
i реко-римского периода, как Арист от ель и Сенека, мыслителей эпохи Воз
рождения -  Мирандолы, Монтеня и Петрарки, французских материалпстов- 
просветителей -  Гельвеция, Гольбаха и Дидро, представителей немецкой 
философии -  Гегеля, Канга и Маркса, известных российских мыслителей- 
демократов -  В.Г.Белинского, А.И.Герцена, Н.А.Добролюбова, А.И.Писа
рева, Н.1 '.Чернышевского, а также русских философов конца XIX -  начала 
XX столетий -  Н.А.Бердяева, И.А.Ильина, II.А.Кропоткина, В.Г.Соловьева.

Методологические аспекты исследуемой проблемы отражены в гума
нистических взглядах на нравственное развитие личности представителей 
классической педагогики: Я.А.Коменского, Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо,
Л.Н.Толстого, К ,Д.У ши нс кого. Их идеи рассматривались в качестве кониеп- 
туальных источников теории и методики формирования чести и достоинст
ва личности. Весьма полезными для истолкования аксиологического содер
жания чести и личного достоинства человека были педагогические труды 
П.П.Блонского, В.П.Вахтерова, К.Н.Вентцеля, П.Ф.Каптерева, Я.Корчака, 
Н.К.Крупской, П.Ф.Лесгафта. А.С.Макаренко, М.Монтессори, С.Френе, 
С.Т.Шацкого, А.Швейцера и В.А.Сухомлинского.

Большую ценность для определения методологических вопросов раз-
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вития чувства чести и личного достоинства учащихся представляют фунда
ментальные работы по нравственному воспитанию 10.11.Азарова,
[ I.И.Болдырева, Н.К.Гончарова, Л.Ю.Гордина, М.А.Дмитриева, В.М.Ко- 
ротова. А.И.Кочетова, Б.Т.Лихачева, И.С.Марьенко, Н.Г.Огурцова,
М.У.Пискунова, Н.К.Степаненкова, И.Ф.Харламова, И.Д.Чернышенко. Бо
лее полно раскрыть теорию и методику формирования чести и личного дос
тоинства учащихся помогли авторские концепции іуманйстйческого воспи
тания, раскрытые в работах О.С.Газмана, Д.А.Белухина, А.Д.Демаковой, 
К.В.Гавриловен, В.Т.Кабуша, А.В.Караковского, Л.И.Новиковой,
A. В.Мудрика, 11.Л.Селивановой, Е.А.Ямбурга. В процессе обоснования 
общепедагогических принципов формирования чести и достоинства уча
щихся использовались идеи докторских диссертаций, монографий и статей
О.С.Богдановой, Н.А.Березовина, Е.В. Бондаревской, Н.Н.Вертинской, 
Д.И.Водзинского, А.И.Жука, О.Л.Жук, Ж.Е.Завадской, А.В. Зосимовского,
B. И.Казаренкова, И.И.Казимирской, А.В.Козулина, В.А.Капрановой,
М.И.Мухина, В.Н.Наумчика, В.П.Пархоменко, В.И.Петровой, Р.С.Пионо- 
вой, С.А.Пуймана, Л.И.Рувинского, И.И.Рыдановой, А.П.Сманцера, 
М.А.Станчиц, В.П.Тарантея, Л.Н.Тихонова, В.Т.Чепикова, В.В.Чечета, 
В.Э.Чудновского, А.И.Шемшуриной, Н.ЕЛЦурковой. Совершенствование 
системы методов и приемов воспитания чести и достоинства личности рас
сматривалось в русле инновационных технологий учителей-новаторов: 
III.А. Амонашвили, И.П. Волкова, В.А.Гербутова, И.П.Иванова, Е.Н. Ильи
на, А.А. Захаренко, В.Ф. Шаталова. Отдельные вопросы мстодики форми
рования чести и личного достоинства учащихся соотносились с научными 
выводами диссертационных исследований по педагогике 
Н.И. Арзамасцевой, А.1 БАксенкина, В.И.Гоголиной, Н.К.Девадзе,
Н.Г.Емузовой, В.Н. Соболева, В.И. Турковского, И.И. Холодовского.

Освещая философско-этический аспект чести и достоинства личности, 
мы использовали работы А.Г. Архані ельскоі о, Г.Д. Банделадзе, Е.М. Бобосова, 
Л.Б.Волченковой, А.А.Гусейнова, О.Г.Дробницкого, Е.В.Золотухиной-
Аболипой, В.Н.Катмыксва, А.СЛаптснка, СДЛаптенка, А.Г.Спиркина,
A. И.Ттаренко, Д.С. Шимановского. Уточнить нравегвсннос содержание чест и 
и личного достоинства помогли научные исследования по отке, выполненные 
в бО-90-е гг. В.А.Блюмниным, К.Н.Казымбетовым, Э.А. Колобковой, И.П. Ли
вановым, Х.Я. Минаковой, В.А. Павловым, Н.А.Пятак, И.Р. Стремяковой.

Разработка теоретических основ процесса формирования чести и лич
ного достоинства старшеклассников осуществлялась с учетом идей ватных 
психологов: Б.Г.Ананьева, П.К.Анохина, А.А.Бодалева, Л.И.Божович, 
Л.С.Выготского, А.Г.Ковалева, К.А.Корнилова, Г.С.Костюка, А.Н.Леонтьева,
B. Н.Мясищева, К.К.Платонова, С.Л.Рубинштейна, П.Я.Якобсона.

Психологическая природа стимулов развития чести и достоинства
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личности рассматривалась в соответствии с работами К.А. Абульхановой- 
Славской, Г .М .Андреевой, А.Г.Асмолова, Б.И.Додонова, А.В.Зачаровой, 
Ф.И.Иващенко, Л.А.Кандыбовича, Я.Л.Коломинското, И.С.Кона,
С.В.Кондратовой, М.А.Кременя, Г.М.Кучинскот, Л.А.Пергаменщика,
A. В.І Іегровского, Т.М.Савельевой, В.И.Секуна, В.И.Слободчикова,
B. В.Столина, И.И.Чесноковой, И.А.Фурманова, Г.П.Щсдровицкого. Анализ 
их исследований дал возможность уточнить специфику чести и личного дос
тоинства как важнейших нравственных чувств, а также углубить научное 
обоснование закономерностей их формирования у старших школьников.

Научные достижения дальнезарубежных психолог ов-персонал истов 
А.Адлера, А. Бандуры, Р. Бернса, У.Джемса, Д.Кслли, Д. Макдауэлла,
К.Роджерса, Э. Фромма, В. Франкла, К. Хорни, Э. Эриксона, К. Юнга по
зволили подойти к разработке специфики воспитания чести и личного дос
тоинства учащихся с точки зрения их собственного стремления к развитию 
индивидуального своеобразия и самоутверждению.

Спеішаіьное изучение трудов видных философов, психологов и педа
гогов прошлого, а также современных ученых показало, что особое значе
ние чувство чести и личного достоинства приобретает в кризисные периоды 
развития общества, когда каждый индивид вынужден искать ответы на во- , 
просы: "‘Каким следует быть по отношению к себе и другим людям?”; ‘Ка
кой меркой оценивать происходящее вокруг?”; “Как найти свое место в 
жизни, кем быть и каким быть?”. Отвечая на них, современные школечики, 
в особенности старшеклассники, сталкиваются с целым рядом противоре
чий: повышенной требовательностью общества к личной otestctbc.- кости 
учащихся за свои действия и поступки и неготовностью молодых людей 
управлять собой в соответствии с представленными им моральными свобо 
дами; стремлением учащихся к большей самостоятельности и сложившей
ся гиперопекой молодых людей со стороны учителей и родителей; потреб
ностью в самоутверждении и отсутствием необходимых для этого личност- 
но значимых видов деятельности, в которых ученик может проявить себя; 
усиливающимся влиянием на сознание растущего человека массовой куль
туры и ослаблением целенапрааленной работы по нравственно- 
эстетическому воспитанию учащихся; неоднозначным пониманием педаго
гами и учащимися содержания гуманизации отношений в системе «учитель- 
ученик» и др. Пытаясь разрешить эти противоречия, молодой человек об- 
ращастся к своему жизненному опыту, своему самосознанию, своей совести, 
нравственному долгу', чести пличному достоинству.

В настоящее время необходимость научно-методической разработки 
проблем формирования чести и личного достоинства учащихся приобрета
ет особый практический смысл. В Программе реализации реформы общеоб
разовательной школы, материалах съездов учителей Республики Беларусь
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ставится задача создания системы нравственного воспитания, способст
вующей самоутверждению личности, что напрямую связано с развитием 
чувства чести и личного достоинства учащихся. Весьма рельефно обозначе
на эта проблема в Концепции и Проірамме воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь.

Социально-педагогическая актуальность, научная и практическая зна
чимость развития эмоционально-ценностного отношения растущего челове
ка к себе определили выбор темы диссертации: “Формирование чести и 
личного достоинства учащихся в системе нравственного воспитания (на ма
териале учебно-воспитательной работы сб старшими школьниками)”.

Связь работы с крупными научными программами, темами 
В 1992-2000 гг. исследуемая проблема входила в качестве подраздела 

научно-исследовательской работы кафедры педагогики Учреждения образо
вания “Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины” по теме: 
“Совершенствование научных основ нравственною воспитания учащихся” (№ 
госрегистрации ГБ 96-32). С 1 февраля 1996 года по 31 января 1998 юла инди
видуальная тема “Научно-педагогические основы формирования у учащихся 
чести и достоинства как базисных качест в личности” разрабатываюсь в рам
ках Фонда фундаментаіьных исследований Республики Беларусь (№ госреги
страции Г 95-116).

Цель исследования: разработка научной концепции и соответст
вующих ей теории и методики формирования чести и личного достоин
ства старших школьников.

Задачи исследования:
1. Раскрыть аксиологический генезис нормативно-этических пред

ставлений о чести и личном достоинстве человека и определить методо
логические основы их формирования в системе нравственного воспита
ния учащейся молодежи.

2. Дать понятийную характеристику и показать эмоционально
чувственную специфику чести и личного достоинства как базисно
интегрированных качеств личности.

3. Разработать герменевтику движущих сил и стимулов развития 
чести и личного достоинства учащихся в современных правовых и со
циокультурных условиях.

4. Выявить сензитивные признаки возрастных и индивидуальных 
особенностей старших школьников, способствующих становлению их 
чести и личного достоинства.

5. Доказать социально-педагогическую необходимость и разрабо
тать методику актуализации потребности старшеклассников в самоува
жении и развитии чувства чести и личного достоинства.

6. Раскрыть пути совершенствования морально-гностической дея-
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тельнссти старшеклассников в процессе воспитания у них чести и лич
ного достоинства.

7. Определить систему гуманистических методов развития и акти
визации саморазвития эмоционально-ценностных переживаний учащих
ся и показать их влияние на поведенческо-волевой аспект чести и дос
тоинства личности.

Объект исследования: система нравственного воспитания уча
щихся старшего школьного возраста.

Предмет исследования: процесс формирования чести и личного 
достоинства как базисно-интегрированных и системно-обобщаюших ка
честв старших школьников.

Гипотеза исследования', честь и личное достоинство характери
зуют степень выраженности эмоционально-ценностного отношения рас
тущего человека к самому себе, которое формируется в процессе его ак
тивного участия в социально и личностно значимых видах деятельности, 
сопровождающихся достижением успехов, способствующих самоутвер
ждению личности. Устойчивым и закрепившимся эго отношение стано
вится благодаря субъективно-эмоциональным переживаниям учащимися 
результатов своей жизнедеятельности, нравственной значимости своих > 
действий и поступков, их.объективной оценке и одобрению сверстника
ми, учителями и родителями, а также в процессе самопознания и адек
ватной самооценки. С этой точки зрения процесс формирования ь -сти и 
личною достоинства предполагает: во-первых, развитие и закрепление 
потребности учащихся в обретении положительной репутации и чувства 
самоуважения; во-вторых, стимулирование активности учащихся с раз
нообразных видах учебно-познавательной и практической деятельности; 
в-третьих, оказание педагогической поддержки учащимся в достижении 
оптимально возможных результатов в организуемой деятельности и 
обеспечение психологического комфорта в процессе межличностного 
общения; в-четвертых, создание предпосылок для позитивного самовос- 
приятия и соответствующего ему чувства самоуважения, чести и личного 
достоинства; в-пятых, развитие самооценочных способностей учащихся, 
позволяющих критически оценивать свои действия и поступки и прояв
лять целеустремленность в их последующем самосовершенствовании.

Методология и методы исследования определялись важнейшими 
принципами научного познания: объективности, систематичности,
единства логического и исторического, диалектической взаимосвязи и 
взаимообусловленности педагогических фактов и явлений. Методоло
гическую стратегию работы составило аксиологическое (от феч. ахіа -  
ценность, logos -  слово) учение о человеке как наивысшей социальной 
ценности, “мериле всего сущего на земле” (И.Кант). В качестве более
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частных ме голо логических посылок выступали положения о социаль
но детерминированном характере нравственного развития учащихся, 
взаимосвязи целенаправленного воспитания чести и личного достоин
ства и их саморазвития. При определении конкретных путей форми
рования чести и личного достоинства старших школьников акцент де
лался на деятельностно-отношенческий и синергетический подходы к 
воспитанию личностных качеств. Обобщение результатов исследова
ния осуществлялось с учетом современного определения предмета пе
дагогики как науки, изучающей закономерности развития и формиро
вания учащихся в условиях их целенаправленного воспитания и лич
ностного саморазвития.

В процессе исследования использовались разнообразные мет оды . На
копление и обработка теорегичсского материала осуществлялась путем науч
ного анализа литературных источников по педагогике, психологии, филосо
фии и эт ике. Сбор фактическою материала проводился в процессе прямого и 
косвенного наблюдения за учащимися, исследовательских бесед с учителями 
и учащимися, анкетирования и написания сочинений на заданные темы. 
Большое значение придавалось изучению практического опыта учителей и 
классных руководителей, а также педагогических коллективов общеобразо
вательных учреждений. Благодаря этим методам был собран богатый теоре
тический и эмпирический материал, позволивший построит ь модель процес
са формирования чест и и личного достоинства, которая была положена в ос 
нову преобразующего эксперимента. В процессе констатирующих срезов 
использовались методики недописанных предложений и незавершенного 
рассказа, выбор одноклассников для дружеского общения. Весьма полезны
ми оказались такие экспериментальные методики, как “Шкала самооценки 
уровня тревожности”, “Опросник ВСК”, “Краткая шкала измерения самоак- 
гу&лиации”, “Шкала самооценки личности”. В период с 1988 г. по 2002 г. 
исследованием было охвачено более 2040 учащихся средних школ №12, 19. 
21, 24, 27, 34, 56 г.Гомеля, а также средних школ: Рсмезовской -  Ельского, 
Рудня-Михалковской -  Мозырского, Гадшювичской -  Рогачевекош рай
онов. В опытно-экспериментальную работу было включено 25 Х-ХІ классов 
названных выше школ. Осуществлялся ретроспективный анализ собственно
го опыта работ ы в качестве учителя и классного руководителя, а также ди- 
рекі'ора Слободской средней школы Мозырского района.

Научная новизна и теоретическая значимость полученных ре
зультатов определяются комплексным исследованием процесса форми
рования чести и личного достоинства старшеклассников в соответствии с 
внутренней структурой нравственных качеств. Впервые дана научная ха
рактеристика основных этапов аксиологического становления понятий 
“честь” и “личное достоинство”, а также обобщены и приведены в систему
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гуманистические идеи о развитии чести и личного достоинства учащихся. 
Определены статус чести и достоинства как базисно-интегрированных ка
честв личности, их педагогическая сущность, а также функционально
структурные компоненты. Выделены критерии и особенности воспитания 
чести и личного достоинства, определяемые степенью и гармоничностью 
сформированное™ их основных функциональных признаков. Установле
но, что среди структурных компонентов чести и личного достоинства (по- 
гребностного, когнитивного, эмоционально-чувственного, поведенческо- 
волевого) ключевую роль играет эмоционально-чувственный аспект рас
сматриваемых качеств.

В отличие от других работ нами раскрыта герменевтика внешних и 
внутренних факторов как движущих сил развития чести и личного дос
тоинства, доказана синергетическая роль в этом процессе стимулов 
нравственного саморазвития личности. Подобная исследовательская по
зиция определила новизну тракэовки возрастных и индивидуальных осо
бенностей старших школьников, сензитивный характер которых (осо
бенностей) позволяет говорить, что честь и личное достоинство находят
ся в зоне актуального развития учащихся этого возраста. В условиях со
циальных и правовых преобразований, обновления содержания нравст
венного воспитания выявлена практическая необходимость формирова
ния чести и личного достоинства учащихся вообще и старшеклассников 
современной школы в особенное™.

Впервые применительно к характерным проявлениям чести и личного 
достоинства учащихся получила дальнейшее развитие и реализована на 
практике деятельностно-отношенческая концепция нравственного форми
рования личности (И.Ф.Харламов), которая выступала в качестве концепту
альной основы диссертации. В нашем исследовании два ее традиционных 
аспекта (включение учащихся в деятельность и стимулирование положи
тельного к ней отношения) дополнены третьим. Суть его состоит в том, что 
в процессе воспитания чести и личного достоинства старшеклассников важ
но не только включать их в разнообразные виды деятельности и вызывать к 
ним положительное отношение, но и постоянно стимулировать позитивное 
самоотношение учащихся, их эмоционально-ценностные переживания в ор
ганизуемой учебно-познавательной и практической деятельност и.

В основу методов и технологии формирования чести и личного дос
тоинства учащихся впервые положен синергетический принцип, предпо
лагающий подчинение этого процесса заранее созданной модели учебно- 
воспитательной работы учителей и классных руководителей и его допол
нение самопроизвольным, внешне не управляемым, но педагогически 
стимулируемым саморазвитием рассматриваемых нами качеств. С точки 
зрения педагогической синергетики разработана технология структурно

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ



обусловленного формирования и личностного саморазвития потребност- 
но-мотивационной, морально-гностической, эмоционально-чувственной и 
поведенческо-волевой сфер старшеклассников в контексте их чести и 
личного достоинства. При этом показано, что системно обобщающим 
звеном в закреплении потребности учащихся в приобретении положи
тельной репутации, формировании их нравственного сознания и самосоз
нания выступают субъективно-эмоциональные переживания и нравст
венные чувства. Именно они придают устойчивый характер стремлению 
развивающейся личности к самоутверждению, содействуют превращению 
ее моральных знаний во взгляды и убеждения, а все эти феномены стиму
лируют императивную позицию учащихся при поведенческом проявле
нии своей чести и личного достоинства.

Практическая (социально-экономическая) значимость резуль
татов исследования состоит в том, что они соответствуют задачам рефор
мы общеобразовательной школы, а также воспитательным акциям, которые 
предпринимаются в связи с десятилетием (1995-2005 гг.) защиты прав че
ловека. Исследование находится в русле гуманистических технологий обу
чения и воспитания современных школьников, на внедрение которых обра
щается внимание в Программе реформы школы, Концепции и Программе 
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь. Разрабо
танные воспитательные мегоды и приемы направлены на развитие самоува
жения, чести и дост оинства личности не только хорошо успевающих и бла
гополучных в воспитательном плане учащихся, но и тех, кто плохо учится, 
отличается девиантным поведением. Количест во последних, как известно, не 
уменьшается. Именно они больше всего нуждаются в педагогической под
держке, развитии понятия чести и чувства личного достоинства.

Апробированные научные положения, а также методические реко
мендации помогут учителям и классным руководителям преодолевать ме- 
роприятийный подход к нравственному воспитанию учащихся и придать 
ему деятельностный характер. Собранный фактический материал создаст 
базу для организации дискуссионной морально-познавательной деятель
ности старшеклассников, а также поможет осуществлять педагогическое 
стимулирование их нравственного самосовершенствования. Ряд принци
пиальных положений, связанных с развитием чести и личного достоинст
ва учащихся, включены в региональные программы воспитания учащейся 
молодежи г.Гомсля и Гомельской области в раздел “Нравственное воспи
тание школьников”. Материалы диссертации могут быть использованы в 
процессе преподавания педагогики при изложении теоретических и мето
дических основ нравственного воспитания.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту
I. Честь и личное достоинство, являясь основополагающими каче-
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ствами нравственной воспитанности личности, в развитии своего аксио
логического содержания прошли три исторические этапа. На первом из 
них (античное и средневековое общество) эти понятия касались лишь 
представителей высших сословий и их содержание определялось имуще
ственной или сословно-корпоративной принадлежностью человека. На 
втором этапе (эпоха Возрождения и период крупного машинного произ
водства) понятия «честь» и «личное достоинство» стали рассматриваться 
как добродетели каждого человека. В современной антропологии (III 
этап) общепризнанным является отношение к человеку как величайшей 
ценности на земле, которое закрепляется юридическими документами о 
защите чести и достоинства личности, в том числе Конституцией и За
коном Республики Беларусь «О правах ребенка».

2. Морально-этические категории «честь» и «личное достоинство» 
следует рассматривать как самостоятельные, но в то же время, как вза
имно детерминированные понятия и поэтому употребляемые в нравст
венном лексиконе как устойчивый словесный композит. По своей клас
сификационной принадлежности честь и личное достоинство являются 
базисно-интегрированными и систсмко-обобшающими качествами лич
ности, характеризующими закрепившееся позитивное отношение расту- » 
щего человека к самому себе и ставшее устойчивым чувство самоуваже
ния, и которые по законам генерализации оказывают действенное влия
ние на эмоционально-нравственное развитие личности в целом.

3. Авторская модель функционально-педагогической структуры чести 
и личного достоинства включает следующие компоненты: потребностный 
-  внутреннее стремление к достижению успехов, приобретению положи
тельной репутации и высокой самооценки; когнитивный -  усвоение сущ
ности понятий “честь” и “личное достоинство”, познание себя, своих дос
тоинств и недостатков; эмоционально-чувственный -  переживание степени 
удовлетворения потребности в достижениях, уважении других и самоува
жении; поведенческо-волевой -  устойчивая практическая реализация эти
ческих принципов чести и личного достоинства в повседневной жизни и 
деятельности. Все они находятся в тесном единстве и определяют степень 
воспитанности у старшеклассников понятия чести и чувства личного дос
тоинства. Но в силу специфики этих качеств ведущее значение в их содер
жании имеет эмоционально-чувственный компонент, который стимулирует 
развитие потребностно-мотивационной, морально-когнитивной и пове
денческо-волевой сфер личности.

4. С процессуально-педагогической точки зрения формирование чести 
и личного достоинства старшеклассников носит социально и личностно 
детерминированный характер и определяется диалектическим единством 
внешних и внутренних факторов нравственного развития личности. В
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практическом плане стимулирование этого процесса основано на реализа
ции принципов деятельностно-отношенческой концепции нравственного 
воспитания, проявление которой в силу содержательного своеобразия этих 
личностных качеств носит триадный характер. Она предполагает, во- 
первых, повышение нравственной содержательности и личностной значи
мости всех без исключения видов деятельности, организуемых в школе; во- 
вторых, положительное и нравственно значимое отношение учащихся к 
организуемой деятельности, в-третьих, позитивное самовосприятис и раз
витие у воспитуемых чувства самоуважения, а также преодоление таких 
негативных сторон личности, как высокомерие или самоуничижение.

5. Сензитивным периодом формирования чести пличного достоинства 
является старший школьный возраст, в котором наиболее рельефно выра
жен целый ряд особенностей возрастного и индивидуального развитая уча
щихся, близких к понятию чести и чувству личного достоинства: интровер- 
тироваиность мышления; стремление к рефлексии; высокий уровень само
сознания; сравнение и идентификация ссия с другими людьми; критическая 
самооценка и др. Именно эти возрастные характеристики старших школь
ников создают психолого-псдагогичсскис предпосылки для эффективного 
формирования их чест и и личного достоинства.

6. Исходным моментом в воспитании чести и личного достоинства 
старших школьников выступают актуализация и развитие их базисных по
требностей в достижении успехов, укреплении положительной репутации и 
самоуважении. Движущей силой их возникновения, перманентного развития 
и саморазвития являются внутренние противоречия между имеющимся и 
ачекватно оцениваемым уровнем нравственной воспитанности учащихся и 
требуемы?.! принципами чести и личного достоинства. Стимулирующую 
функцию в этом процессе выполняют также физическая и морально
психологическая защищенность личности в системе делового сотрудничест
ва и общения в коллективе сверстников, с учителями и родителями.

7. Развитие и углубление когнитивной сферы старшеклассников пред
полагает не только организацию их моразыю-познавателыюй деятельности 
по углублению знаний о нравственных йдеаіах личности, но и стимулиро
вание эмоционально-ценностных переживаний учащихся. Только в этом 
случае этические знания старшеклассников о чести и личном достоинстве 
превращаются в моральные взгляды и убеждения, определяют их нравст
венное самосознание и поведение, стимулируют императивную позицию 
учащихся по личностной самореализации.

8. Объекгивной основой формирования эмоционально-чувственного 
компонента чести и личного достоинства старшеклассников выступают со
циально и личностно значимые виды деятельности, если они сопровожда
ются: а) оказанием помощи учащимся в непременном достижении успехов

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ



и утверждении себя как личности; б) объективной оценкой со стороны учи
телей и родителей; в) адекватной самооценкой и переживанием чувства 
своей значимости как компетентной и самодостаточной личности. При этом 
важно создавать условия для самоутверждения учащихся путем реализации 
своих творческих способностей и задатков в наиболее увлекательных для 
каждого школьника видах деятельности, одобрять ее положительные ре
зультаты, а при необходимости корректно приводить в соответствие уро
вень притязаний учащихся с их реальными достижениями в учебе и жизни.

9. Совершенствование и закрепление поведенческо-волевых прояв
лений чести и личного достоинства включают в себя, с одной стороны, 
создание ситуаций морального выбора в системе нравственно значимой 
деятельности, а с другой -  ориентацию волевых усилий учащихся на са
моразвитие навыков и привычек честного и достойного поведения в 
процессе учебной, трудовой, художественно-эстетической и физкуль
турно-оздоровительной деятельности. Деятельность выступает как свое
образный вид упражнений в практической реализации моральных прин
ципов, соответствующих чувству чести и достоинства личности.

Личный г,к:шд соискателя определяется самостоятельным сбором и 
научным анализом теоретических и практических материалов, а также не
посредственным участием в проведении опытно- экспериментальной рабо
ты и обобщении её результатов. Основные теоретические и научно- 
методические материалы по теме исследования готовились самостоятельно, 
опубликованы без соавторов. Диссертация является результатом более чем 
15-летней научно-исследовательской работы, проводимой автором на базе 
средних школ г.Гомеля и Гомельской области по повышению эффективно
сти процесса формирования чести и личного достоинства учащихся в сис
теме нравственного воспитания. Наряду с самостоятельной разработкой 
теоретических вопросов был создан комплект этических бесед по вопросам 
чести и достоинства личности и рекомендован Министерством образования 
Республики Беларусь в помощь учителям и классным руководителям по 
нравственному воспитанию учащихся.

Апробация результатов диссертации. Основные идеи и результаты 
проведенного исследования обсуждались на семи международных, пятна
дцати республиканских и четырех региональных конференциях. В частности, 
результаты исследования получили положительную оценку на Международ
ном конгрессе '‘Л.С.Выготский и современность”, г.Гомель, 26-29 сентября 
1996 года и I Международных академических чтениях Российской и Бело
русской академий образования “Реформирование системы образования на 
рубеже тысячелетий”, г.Минск, 16-17 сентября 1999г., Международной науч
ной конференции “Л.С.Выготский и современная культурно-историческая 
психология”, г. Гомель, 17-18 октября 2001 г. и др.
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Опубликованные результаты исследования положены в основу Про
екта концепции построения «Школы достоинства», созданной педагогиче
ским коллективом гимназии №13 г.Пензы и утвержденной Всероссийским 
педагогическим советом 2000, секция ИВТ (Инновационные воспитатель
ные технологии). Проект концепции помещен в Интернете, сайт http: 
//w w w .tl.ru  /-g m in  13. За цикл работ по теме диссертации удостоен звания 
Лауреат Скорининских научных чтений Гомельскою государственного 
университета им. Ф. Скорины за 1999 г. В 2000 г. был признан победите
лем внутриуниверситетского конкурса учебно-методических пособий за 
книгу "Воспитание чести и достоинства старшеклассников".

Средние школы №19 и 56 Центрального района г.Гомеля, в которых 
проводилась основная опытно-экспериментальная работа, были удостоены 
звания "Школа года”: первая -  в 1999 г. и вторая- в 2000 г. Результаты 
исследования получили положительную оценку на Республиканском семи
наре-практикуме «Актуальные проблемы профилактики асоциального пове
дения учащихся» для заместителей директоров средних специальных учеб
ных заведений, состоявшемся в г.Гомеле 17-19 апреля 2002 г., а также на 
семинаре руководящих работников областных управлений, городских и 
районных отделов образования Республики Беларусь, который проходил 
11-13 мая 2000 г. на базе средней школы №19 г.Гомеля. В 2000/2001 учеб
ном году эта школа была определена в качестве базовой по обобщению и 
внедрению передового опыта организации нравственного воспитания уча
щихся в практику работы школ г.Гомеля. Материалы исследования обсуж
дались на семинарах по педагогике с аспирантами и студентами ГГУ 
им.Ф.Скорины, преподавателями Гомельского мединститута, Высшего ко
мандно-инженерного училища МЧС, а также в процессе лекционных и 
практических занятий в Гомельском областном институте повышения ква
лификации руководящих работ ников и специалистов образования, на засе
даниях педагогического совета средних школ №19 и 56 г.Гомеля.

Опубликоваипость результатов исследования. По теме диссерта
ции опубликованы монография и два пособия, одно из них с грифом Ми
нистерства образования Республики Беларусь. Напечатано 19 статей в науч
ных и научно-методических журналах, 17 статей -  книгах и научных сбор
никах, 14 материалов докладов и сообщений -  сборниках материалов кон
ференций. Общий объем публикаций по теме диссертации более 1050с.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из общей ха
рактеристики работы, четырех глав, заключения, списка используемых ис
точников и приложений. Полный объем диссертации составляет 257 стра
ниц. Объем, занимаемый иллюстрациями,- 2 страницы (12 рисунков), таб
лицами -  4 страницы (4 таблицы), приложениями -  36 страниц. Список ис
пользуемых источников составляет 385 наименований (22 страницы).
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О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С С Е Р Т А Ц И И

В о б щ ей  ха р а к т ер и с т и к е  р а б о т ы  обосновываются актуальность и 
выбор темы диссертации, определяются ее цель и задачи, объект и пред
мет, формулируются гипотеза и концепция, методология и методы ис
следования, его научная новизна и основные положения, выносимые на 
защиту, показываются теоретическая и практическая значимость резуль
татов исследования, степень их апробации и опубликованное™.

П е р в а я  гл а в а  « М ет о д о ло ги ч еск и е  основы  ф о р м ирования  чест и  
и ли ч н о го  д о ст о и н ст ва  у ч а щ и х с я » посвящена научному анализу фило
софско-этической и психолого-педагогической литературы. В первом  
п а раграф е  раскрывается аксиологический смысл чести и личного дос
тоинства как нравственных качеств человека, а также выделены основ
ные этапы их нормативно-этической эволюции с точки зрения представ
лений о личностной значимости человека. Подчеркивается, что начиная 
с греко-римского периода, честь и достоинство считались важнейшими 
моральными ценностями личности. Однако в рабовладельческом и фео
дальном обществе преобладала их имущественная и сословно- 
корпоративная трактовка, когда представители аристократических со
словий, в особенности средневековою дворянства, узурпировали право 
на честь и личное достоинство и не допускали мысли о проявлении этих 
качеств лицами «подлого простонародья». И лишь с возникновением 
идей о природном равенстве граждан понятия «честь» и «личное досто
инство» начали рассматриваться как добродетели каждого человека. По
степенно подобные идеи получали широкое научное признание и крите
риями чести и личного достоинства начали выступать результаты жиз
недеятельности конкретного индивида, уровень его индивидуальной 
значимости как общественного деятеля. В современной аксиологии об
щепризнанным является тезис об отношении к человеку как величайшей 
ценности общества, законодательном признании права человека на не
прикосновенность и защиту своей чести и личного достоинства. На ос
новании рассмотренных положений делается вывод, что формирование 
чести и личного достоинства учащихся является одним из приоритетных 
принципов современной парадигмы школьного воспитания.

Во вт ором  п а р а гр а ф е  главное внимание обращено на выявление и 
систематизацию концептуальных идей развития чести и достоинства 
учащихся, выдвинутых в классической педагогике. К важнейшим из них 
отнесены аналитические суждения Я.Л.Коменского, К.Д.Ушинского, 
JI.H.Толстого о воспитании нравственного достоинства растущего челове
ка в процессе его включения в трудовую деятельность; идеи П.Ф.Лесгафта 
о признании учителями и родителями «права личной неприкосновенности»
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достоинства старших школьников весьма важно комплексно и целена
правленно использовать разнообразные виды деятельности в качестве 
специфических нравственных упражнений по овладению навыками и 
привычками честного и достойного поведения. В отличие от простых 
нравственных навыков и привычек, требующих от учащихся выполнения 
элементарных норм и правил нравственности, в данном случае деятель
ность обуславливает соблюдение нравственных принципов, вытекающих 
из базисных моральных категорий, которыми являются честь и достоин
ство личности. Только участвуя в нравственно-мотивированных, соци
ально и личностно значимых видах деятельности, учащиеся способны 
вырабатывать у себя стиль поведения и взаимоотношений с окружаю
щими, который соответствует усвоенным принципам чести и личного 
достоинства [ 1,2,18,19,20,27,49,50,52].

10. В зависимости от содержательности воспитательной работы 
можно говорить о различной степени сформированности у старшекласс
ников рассматриваемых нравственных качеств. В процессе проведенной 
опытной работы было установлено, что честь и личное достоинство 
учащихся проявляются на уровне: 1) интуитивного самоуважения и под
держания своей репутации (стремление быть не хуже других); 2) нали
чия внутренней потребности стать лучше, добиться большего признания 
в кругу сверстников, учителей и родителей; 3) понимания сущности и 
поведенческих проявлений чести и достоинства личности, осознанного 
стремление к укреплению своей положительной репутации за счет дос
тигнутых успехов в учебе, труде и спорте, культурно-массовой работе; 4) 
персонификации моральных знаний и возникновения императивной по
зиции относительно соблюдения принципов чести и достоинства лично
сти; 5) устойчивого проявления навыков и привычек честного и достой
ного поведения в повседневной жизни и коллизийных ситуациях. Каж
дый из обозначенных уровней чести и достоинства личности по-разному 
выражается в зависимости от особенностей жизнедеятельности отдель
ных классов и школ, индивидуального своеобразия каждого старше
классника 11,2,3,18,21,35,41,47,48].
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Р Е З Ю М Е
Кадол Федор Владимирович

Формирование чести и личного достоинства учащихся в системе 
нравственного воспитания

(на мат ериале учебно-воспит ат ельной работ ы  со ст арш ими ш кольниками)

Ключевые слова: честь и достоинство, личность, самосознание, «Я- 
реальное», «Я-идеальное», эмоционально ценностное отношение, базисно
интегрированные качества, самооценка, морально-познавательная деятель
ность, самоуважение, чувства, взгляды, убеждения, поведение.

Объект исследования -  система нравственного воспитания учащих
ся старшего школьного возраста.

Предмет исследования -  процесс формирования чести и личного 
достоинства как базисно-интегрированных и системно-обобщающих 
качеств старших школьников.

М етоды исследования -  системный анализ философской и психолого- 
педагогической литературы по теме исследования, изучение практического 
опыта учителей и классных руководителей, ретроспективных анализа собст
венного опыта работы учителем и директором средней школы, наблюдение, 
анкетирование, тестирование, констатирующий и формирующий эксперимен
ты. количественный и качественный анализ результатов исследования.

В диссертации проведена целостная разработка научно-педагогических 
особенностей формирования чести и достоинства учащихся старшего школь
ного возраста. Систематизированы и обобщены научные идеи, касающиеся 
исторического развития понятий честь и достоинство личности, а также отра- 
ЖоЮідііс степень разработанности изучаемой проблемы и классической и со- 
временной педагогике. Впервые определен статус чести и личного достоинст
ва как базисно-интсгрировапных качеств человека, их нравственно- 
педагогическая сущность и структура. Раскрыты методические особенности 
развития у учащихся позитивного самовосприятня и внутреннего стремления 
(потребности) к обретению рассматриваемых нравственных качеств. Раскры
ты особенности форм и методов формирования морально-гностической, »мо- 
ционально-чувсгвенной и поведенческой сфер старшеклассников в контексте 
их чести и личного достоинства.

Степень использования: результаты исследования внедрены в учебный 
процесс школ г.Гомеля и Гомельской области, содержание лекций но педаго
гике.

Область применения: общеобразовательные школы, профтехучилища, 
колледжи и техникумы, высшие учебные заведения педагогического профиля.
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Р Э 3 Ю М Е

Кадол Федор Уладзіміравіч
Фарміраванне гонару і аеабістан годнасці вучняў у сістэмс маралыіага

выхавання
(на м ш ю ры яле вучэбна-выхаваўчай работ ы  ca старэййіымі вучпямі))

Ключавыя словы: гонар і годнасць, асоба, самасвядомаець, <сЯ- 
рэалыіае», «Я-ідэальнае», эмацыяналыіа каштоўнасныя адйосіны, базісна- 
інтэграваныя якасці, самаацэнка, маральна пазнавальная дзсйнасць, самапава- 
га, пачуцці, погляди, неракамаіші, паводзіны.

А б ’ект доследования: сіетэма маральнага выхаваішя вучняў старэйшага 
школьнага ўзросту.

П редмет  доследования: працэс фарміравання гонару і асабістай 
годнасці як базісна-ііітэгрыравапых і сістэмна-абагульняючых якасцей 
старшакласнікаў.

М етоды доследования: сістэмны аналіз філасофскай і псіхолага- 
педагагічнай лігарагуры па праблеме даеледавання; вывучэнне практычнага 
вопыту насгаўнікаў і класных кіраўнікоў, рэтраспектыўны аналіз аеабістага 
вопыту працы ў якасці настаўніка і дырэктара сярэдняй школы, назіранне, 
анкетаванне, гэсціраванне, канстатуючы і фарміруючы эксперимент, 
колькасны і якасны аналіз вынікаў даслсдавання.

У дысертацыі праведзена цэласная распрацоўка навукова-педагаі ічных 
асаблівасцей фарміравання гонару і годнасці вучняў старэйшага школьнага 
ўзросгу. Сісгаматызаваны і абагульнепы павуковыя ідэі аб гісіарычным 
развіцці паняццяў іонар і годнасць асобы, ступень распрацаванасці гэтай 
праблсмы ў класічнай і сучаснай педаюгіцы. Упершыню вызначаны статус 
гонару і асабістай годнасці як базісна-інтэграваных якасцей чалавека, іх 
марапьна-педагагічная сутнасць і структура. Разгледжаны метадычныя 
аеаблівасці стымулявання ў навучэнцау пазітыўнага самаўспрымання і 
ўнутраннага імкнсння (патрэбнасці) у развіцці разглядаемых маральных 
якаспей, І’аскрыты асаблівасці форм і метадаў фарміравання маральна- 
гнастычнай, эмацыянальна-пачуццёвай і паводзіннага аспектаў гонару і 
асабістай годнасці старшакласнікаў.

Ступень выкарыст ання: вынікі даследавання выкарыстоўраюцца ў 
школах г.Гомеля і І'омельскай вобласці, уключаны ў змест лекцый па 
псдагогіцы.

Галіна выкарыстання: агульнаадукацыйныя школы, нраф-
іэхвучылішчы, каледжы і тэхнікумы, вышэйшыя навучальныя установи 
педагагічнага нрофілю.
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S U M M A R Y
K a d o l F ed o r V la d im iro v ic h

Fo rm ing  H o no u r and Persona l D ign ity  o f pup ils  in  the System  of 
M o ra l Kduca tion

(on material of teaching and educa
tional work with senior pupils)

Keyw ords: honour and dignity, a person, self-consciousness, “І-гсаГ, "I- 
idcaf’, emotional and value attitude, self-appraisal, basic and integrated qualities, 
moral and cognitive activity, self-respect, feelings, views, convictions, behaviour.

Object of research - honour and personal dignity of pupils in the system of 
moral education.

Subject of research - peculiarities of the process of formation of honour and 
persona! dignity of pupils in the system of moral education of senior pupils.

Research methods', a systematic analysis of philosophical and pedagogical 
literature on the subject of research, a study of teachers' and class masters’ prac
tical experience, a retrospective analysis of their own experience by a teacher and a 
secondary school master, observation, testing, stating and forming experiments, 
quantitative and qualitative analysis of (he research results.

An integral working out of scientific and pedagogical peculiarities of form
ing honour and dignity of senior pupils is carried out in the dissertation. Scientific 
ideas concerning historical development of such notions as honour and dignity as 
well as those reflecting a degree of studying the problem under study in classical 
and modern pedagogics are systematised and generalczed. A status of honour and 
personal dignity as basic and integrated qualities of a person and their moral and 
pedagogical essence and structure are for the first time defined. Methodical peculi
arities of development of the pupils' positive self-perception and internal needs of 
acquiring the studied moral qualities arc examined.

Peculiarities of form and methods of forming senior pupils’ moral and gnos- 
tical emotional and sensual and behavioral spheres in a context of their honour and 
dignity are studied.

Degree of usage: the research results are inculcated in the educational proc
ess of Gomel and the Gomel region schools, are used in lectures on pedagogics.

Field of application: comprehensive schools, vocational technical schools, 
colleges and technical secondary schools, higher educational establishments of a 
pedagogical profile.
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