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Xülasə. Məqalədə şəxsiyyətin harmonik inkişafında mənəvi-əxlaqi tərbiyənin əhəmiyyətindən bəhs 

olunur. Müəlliflər belə qənaətə gəlirlər ki, tərbiyənin əsas vəzifələrindən biri yetişməkdə olan insan şəxsiy-

yətinin humanist yönümünü formalaşdırmaqdır. 
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Резюме. В статье говорится о важности духовно-нравственного воспитания человека для его гармо-

ничного развития, как личности. Авторы приходят к выводу, что одна из центральных задач воспитания 

состоит в том, чтобы сформировать у растущего человека гуманистическую направленность личности. 

Ключевые слова: воспитание, личность, духовность, духовное воспитание, нравственность, 

развитие, самовоспитание, гуманизм 

 

Summary. The article deals with the importance of spiritual and moral education of a person for his 

harmonious development. The authors come to the conclusion that one of the central tasks of education is to 

form a humanistic orientation of personality in a growing person. 

Key words: upbringing, personality, spirituality, spiritual education, morality, development, self-

education, humanism 

 

Из всех проблем, с которыми сталки-

вались люди в ходе истории человечества, 

наиболее запутанной является загадка при-

роды самого человека. В каких разнообраз-

ных направлениях велись поиски, какое мно-

жество концепций было выдвинуто, но 

ясный и точный ответ пока нам до сих пор 

неизвестен. Существенная трудность заклю-

чается в том, что между людьми существует 

очень много различий [1]. 

Основная цель сегодняшней психоло-

гии личности – объяснить с позиций науки, 

почему люди ведут себя так, а не иначе. 

Термин «личность» имеет несколько различ-

ных значений. Ее изучением занимается 

особый подраздел в структуре академичес-

кой психологии, который охватывает широ-

кий спектр разных теоретических представ-

лений. Наука о личности – персонология – 

это дисциплина, стремящаяся заложить фун-

дамент для лучшего понимания человечес-

кой индивидуальности путем использования 

разнообразных исследовательских стратегий. 

Слово личность в английском языке 

происходит от латинского «persona». Перво-

начально это слово обозначало маски, кото-

рые надевали актеры во время театрального 

представления в древнегреческой драме. По 

сути, этот термин изначально указывал на 

комическую или трагическую фигуру в теат-

ральном действии. Таким образом, с самого 

начала в понятие «личность» был включен 

внешний, поверхностный, социальный образ, 

который индивидуальность принимает, ког-

да играет определенные жизненные роли – 

некая «личина», общественной лицо, обра-

щенное к окружающим. 

Личность рассматривалась как сочета-

ние наиболее ярких и заметных характерис-

тик индивидуальности. Так, о человеке мож-

но сказать, что он – «общительная личность» 

или «робкая личность», имея ввиду, что ро-

бость или дружелюбие являются его наибо-

лее характерными чертами. В подобных при-

мерах мы наблюдаем отождествление лич-

ности с тем внешним социальным впечатле-

нием, какое индивидуум производит на 

окружающих при взаимодействии с ними. 

Однако психологи, изучающие личность, не 

употребляют характеристики в оценочном 

значении, то есть не делят личности на хоро-

шие и плохие. 

Воспитание растущего человека как фор-

мирование развитой личности составляет одну 

из главных задач современного общества. 

Преодоление отчуждения человека от 

его подлинной сущности, формирование 

духовно развитой личности в процессе исто-

рического развития общества не совершается 

автоматически. Оно требует усилий со сто-

роны людей, и эти усилия направляются как 

на создание материальных возможностей, 

объективных социальных условий, так и на 

реализацию открывающихся на каждом исто-

рическом этапе новых возможностей для ду-

ховно-нравственного совершенствования че-

ловека. В этом двуедином процессе реальная 

возможность развития человека как личности 

обеспечивается всей совокупностью мате-

риальных и духовных ресурсов общества. 

Однако наличие объективных условий 

само по себе еще не решает задачу формиро-

вания развитой личности. Необходима орга-

низация систематического, базирующегося 

на знании и учете объективных закономер-

ностей развития личности процесса воспита-

ния, который служит необходимой и всеоб-

щей формой этого развития. Целевая уста-
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новка воспитательного процесса состоит в 

том, чтобы каждого растущего человека 

сделать «борцом» за человечность, что 

требует не только умственного развития 

детей, не только развития их творческих 

потенций, умений самостоятельно мыслить, 

обновлять и расширять свои знания, но и 

развития образа мышления, развития отно-

шений, взглядов, чувств, готовности к 

участию в экономической, социальной, куль-

турной и политической жизни, личностно-

общественного становления, развития мно-

гообразных способностей, центральное мес-

то, в которых занимает способность быть 

субъектом общественных отношений, спо-

собность и готовность участвовать в со-

циально необходимой деятельности. 

Ребенок постоянно включен в те или 

иные формы общественной практики; и если 

отсутствует ее специальная организация, то 

воспитательное воздействие на ребенка 

оказывают наличные, традиционно сложив-

шиеся ее формы, результат действия кото-

рых может оказаться в противоречии с целя-

ми воспитания. 

Исторически сформировавшаяся систе-

ма воспитания обеспечивает присвоение 

детьми определенного круга способностей, 

нравственных норм и духовных ориентиров, 

соответствующих требованиям конкретного 

общества, но постепенно средства и способы 

организации становятся непродуктивными. 

И если данному обществу требуется 

формирование у детей нового круга способ-

ностей и потребностей, то для этого необходи-

мо преобразование системы воспитания, 

способной организовывать эффективное функ-

ционирование новых форм воспроизводящей 

деятельности. Развивающая роль системы 

воспитания при этом выступает открыто, 

делаясь объектом специального обсуждения, 

анализа и целенаправленной организации. 

Формирование человека как личности 

требует от общества постоянного и созна-

тельно организуемого совершенствования 

системы общественного воспитания, преодо-

ления застойных, традиционных, стихийно 

сложившихся форм. Такая практика преобра-

зования сложившихся форм воспитания не-

мыслима без опоры на научно-теоретическое 

психологическое знание закономерностей 

развития ребенка в процессе онтогенеза, ибо 

без опоры на такое знание существует опас-

ность возникновения волюнтаристского, ма-

нипулятивного воздействия на процесс разви-

тия, искажения его подлинной человеческой 

природы, техницизм в подходе к человеку. 

Суть подлинно гуманистического отно-

шения к воспитанию ребенка выражена в 

тезисе его активности как полноправного 

субъекта, а не объекта процесса воспитания. 

Собственная активность ребенка есть необ-

ходимое условие воспитательного процесса, 

но сама эта активность, формы ее проявле-

ния и, главное, уровень осуществления, 

определяющий ее результативность, должны 

быть сформированы, созданы у ребенка на 

основе исторически сложившихся образцов, 

однако не слепого их воспроизведения, а 

творческого использования. 

Следовательно, важно так строить пе-

дагогический процесс, чтобы воспитатель 

руководил деятельностью ребенка, органи-

зуя его активное самовоспитание путем 

совершения самостоятельных и ответствен-

ных поступков. Педагог-воспитатель может 

и обязан помочь растущему человеку пройти 

этот – всегда уникальный и самостоятельный 

– путь морально-нравственного и социаль-

ного развития. Воспитание представляет 

собой не приспособление детей, подростков, 

юношества к наличным формам социального 

бытия, не подгонку под определенный стан-

дарт. В результате присвоения общественно 

выработанных форм и способов деятель-

ности происходит дальнейшее развитие – 

формирование ориентации детей на опреде-

ленные ценности, самостоятельности в реше-

нии сложных нравственных проблем. “Усло-

вие эффективности воспитания – самостоя-

тельный выбор или осознанное принятие 

детьми содержания и целей деятельности”. 

Как указывал Л.С. Выготский, “учи-

тель с научной точки зрения – только орга-

низатор социальной воспитательной среды, 

регулятор и контролер ее взаимодействия с 

каждым учеником” [2]. 

Показательно, что накопительница пси-

хологического опыта-литература устами вид-

нейших своих представителей многократно 
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провозглашала эту истину. Так, Л.Н.Толстой 

полагал, что признание права “другого” 

непросто на участие в “борьбе за существова-

ние”, а на событие с самим собой и, более 

того, утверждение собственной жизнью бытия 

этого “другого” становится осуществлением 

разумения в межличностных отношениях и в 

итоге единственным критерием нравственного 

прогресса. “...Допустив только возможность 

замены стремления к своему благу стремле-

нием к благу других существ, – писал он в 

трактате “О жизни”, – человек не может не 

видеть и того, что это – то самое постепенное, 

большее и большее отречение его личности и 

перенесение цели деятельности из себя в 

другие существа и есть все движение вперед 

человечества” [1]. 

На рубеже XX столетия великий русский 

писатель поставил перед всем человечеством 

чрезвычайно простой и одновременно архис-

ложный вопрос: что же происходит с чело-

веком в современном мире? Почему простые и 

ясные основы его жизни (труд, забота о ближ-

нем, любовь к природе и бережное к ней отно-

шение, сострадание к человеку и др.) вдруг 

начинают терять для него весь свой смысл и 

значение? Что же такое эта самая “цивилизо-

ванность” современного человека, если благо-

даря ей он утрачивает целостность нравствен-

ного сознания и начинает стремиться к самым 

варварским формам саморазрушения, зача-

стую сам не замечая этого? При этом писатель 

как предчувствовал, какие чудовищные 

формы примет в “массовом” сознании обыва-

теля XX столетия эта “эмансипированная” 

стихия “животности” [3]. 

Солидаризируясь с великим писателем 

в понимании целей воспитания, среди кото-

рых главной он считал формирование пот-

ребности принести благо другому, однако, 

можно не согласиться с ним в суждении о 

возможных путях достижения этой цели. 

Л.Н.Толстой, как известно, отводил основ-

ную роль нравственному просвещению, раз-

деляя в этом взгляды просветителей XVIIIв. 

Данное положение позднее подверглось кри-

тическому переосмыслению, когда разрыв 

между реальным поведением индивида и об-

наруживаемым им знанием нравственных 

норм и императивов действия стал очевид-

ным для философов и педагогов фактом. 

Просветительская ориентация в педаго-

гике уступила место более реалистичной, 

хотя никто не отрицал важность нравствен-

ного просвещения и знания как такового в 

процессе духовного развития личности. 

Главная цель развития личности – воз-

можно более полная реализация человеком 

самого себя, своих способностей и возмож-

ностей, возможно более полное самовыраже-

ние и самораскрытие. Но эти качества невоз-

можны без участия других людей, они невоз-

можны путем противопоставления себя 

людям, они абсолютно невозможны в изоля-

ции и противопоставлении себя обществу, без 

обращения к другим людям, предполагаю-

щего их активное соучастие в этом процессе. 

Таким образом, основными психологи-

ческими качествами, лежащими в основании 

развитой личности, являются активность, 

стремление к реализации себя и сознатель-

ное принятие идеалов общества, превраще-

ние их в глубоко личные для данного чело-

века ценности, убеждения, потребности. 

Рост круга потребностей, закон возвы-

шения потребностей, развитие потребностно 

– мотивационной сферы определяют харак-

тер формирования конкретных черт и ка-

честв личности. К таким конкретным чертам 

личности, которые формируются в процессе 

воспитания, относятся: ответственность и 

чувство внутренней свободы, чувство соб-

ственного достоинства (самоуважение) и 

уважение к другим; честность и совестли-

вость; готовность к социально необходимо-

му труду и стремление к нему; критичность 

и убежденность; наличие твердых, не подле-

жащих пересмотру идеалов; доброта и стро-

гость; инициативность и дисциплинирован-

ность; желание и (умение) понимать других 

людей и требовательность к себе и другим; 

способность размышлять, взвешивать и 

воля; готовность действовать, смелость, го-

товность идти на определенный риск и осто-

рожность, избегание ненужного риска. 

Названный ряд качеств не случайно 

сгруппирован попарно. Этим подчеркивается, 

что нет качеств «абсолютных». Самое лучшее 

качество должно уравновешивать противопо-

ложное. Каждый человек обычно стремится 

найти социально приемлемую и лично для 
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него оптимальную меру соотношения этих 

качеств в своей личности. Только при таких 

условиях, найдя себя, сложившись и сформи-

ровавшись как целостностная личность, он 

способен стать полноценным и полезным 

членом общества. Как говорил Ф.М. Дос-

тоевский: «Человек не из одного побуждения 

состоит – человек это целый мир». 

Психологические качества взаимосвя-

заны, интегрированы в единой личности. 

Ядром личности, детерминирующим все ее 

частные проявления, служит мотивационно – 

потребностная сфера, представляющая собой 

сложную и взаимосвязанную систему стрем-

лений и побуждений человека. 

Одна из центральных задач воспитания 

состоит в том, чтобы сформировать у растуще-

го человека гуманистическую направленность 

личности. Это значит, что в мотивационно – 

потребностной сфере личности общественные 

побуждения, мотивы социально полезных дея-

тельностей должны устойчиво преобладать 

над эгоистическими мотивами. Чтобы ни де-

лал, о чем бы ни думал подросток, в мотив его 

деятельности должно входить представление 

об обществе, о другом человеке. 
Актуальность исследования. Каждый ин-

дивид на протяжении своей жизни задумывается о 

том, что как вырастить гармоничную личность или 

как стать личностью с внутренней гармонией. Ведь 

без гармонии человек не может стать счастливым. 

В своей статье мы благодаря историческим фактам 

доказываем, что только через духовно-нравствен-

ное воспитание человек может стать по-настояще-

му гармоничной развитой личностью. 

Научная новизна проблемы. Определя-

ется тем, что проблема самосознания личности в 

окружающем ее мире – это проблема, волную-

щая человека на протяжении всей его истории. 

Каждая эпоха конструировала свою картину 

мира, формируя тем самым отличные друг от 

друга социально-политические модели и куль-

турно-исторические пласты. Желая понять нас-

тоящее, мы всегда обращаемся к опыту прош-

лого. Научная мысль XX века вызвала необы-

чайный эффект в человеческом мышлении и в 

отражении его в жизни, быте и идеалах человека. 

Коренным образом изменилось представление о 

Вселенной. Начались кардинальные изменения в 

человеческом сознании, в восприятии им окру-

жающего мира. Бурный рост прикладных наук 

оказал большое влияние на трансформацию 

гуманитарных дисциплин, большинство из кото-

рых на пороге XXI столетия стремилось к синте-

зированию опыта естествознания и гуманитар-

ных наук. Начало XX века было благодатной 

почвой, на которой произрастал нигилизм и 

отчаяние людей, чьи идеалы и ценности остались 

в далеком XVIII веке и не прижились в условиях 

иррационального и непостижимого XX столетия. 

И сегодня став свидетелем революционных 

научных открытий, мы приходим к пониманию 

того, что человечество подверглось серии техно-

логических потрясений. Смена религиозной 

парадигмы парадигмой научной, вызвала основ-

ную причину разрушения эсхатологической мо-

дели мира, существовавшей на протяжении мно-

гих тысячелетий в человеческой истории. Цель 

данной научной статьи – доказать, что гармонич-

ное развитие личности не можеь быть без духов-

но-нравственного воспитания и гуманистических 

качеств. 

Практическая значимость проблемы. 

Практическая значимость проблемы определя-

ется тем, что ее материалы и выводы могут быть 

использованы в научной, преподавательской, 

лекционной работе, в базовых курсах по педаго-

гике и психологии. 

 

Литература: 

1. Жарковская Т.Г. Возможные пути организации духовно-нравственного образования в 

современных условиях. Изд-во МГУ, – 2003. – С. 9-12. 

2. Маллаев Дж.М. Методические материалы по курсу «духовно-нравственное воспитание 

личности на основе ОЧЦ». – Махачкала, – 2004. 

3. Темплтон Д. Вся мировая психология за 90 минут., – Минск: Изд-во Современный литератор,   

– 2004. – С. 6 
 

E-mail: сosmism108@gmail.com 

mila58reg@yandex.ru 

ragimova333@yandex.ru 

Рецензенты: док.филос.по пед., доц. Н.Ш. Мурадова, 

док.филос.по псих. Л.Г. Иманова 

Redaksiyaya daxil olub:17.10.2022.

mailto:ragimova333@yandex.ru

