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Аннотация: в данной статье отмечается, что образование является неотъемлемой частью 

воспитания и духовно-нравственного развития человека, формирования культурно-
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Концепция духовно-нравственного развития личности. Главным в формировании 

смысловой характеристики человеческой жизни является его отношение  к другим субъектам 

или социуму в целом. Именно отношение и составляет сущность жизни человека. Вся жизнь 

субъектов зависит от отношений с другими людьми, от стремлений индивида к отношениям, 

какие конкретно отношения способен индивид устанавливать. 

Воспитание является неотъемлемой частью образования и концепции духовно-

нравственного развития личности. Именно благодаря семейному воспитанию и школьному 

образованию происходит процесс приобщения к культурным и моральным ценностям 

социума. Необходимо привить детям способность проживать в культурном социальном 

пространстве. Такое пространство должно отвечать интересам и потребностям учащихся, тем 

самым толкая их на созидание и осуществление принятых нравственных ценностей. 

В нынешних условиях акцент в концепции  духовно-нравственного воспитания делают 

на целенаправленность воспитательного процесса, а также на универсальную этику, а это 

означает, что нужно не допустить сведение воспитания к узко национальным, корпоративным, 

групповым и другим интересам. Следует воспитывать развитую личность по всем 

направлениям культуры, религии, касаясь абсолютно всех социальных классов и групп, 

этносов. 

Важно сочетание в воспитательном процессе целенаправленности универсальных 

ценностей людей и опоры на традиционные, национальные духовные ценности социума. 

Данное сочетание должно лечь в основу жизнедеятельности нынешнего социума, а также в 

основу оптимального диалога между разными сообществами, группами. 
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Смещение ориентации происходит с внешних ограничений моральности на внутренние 

установки нравственности и направленность субъекта в сторону приумножающейся роли 

нравственных установок в качестве внутренней саморегуляции личности, а не в сторону 

моральности, которая больше представляет собой внешние регуляторы поведения. 

Важна проблема способности личности к самоопределению, целенаправленности на 

смысловую и ценностную составляющую воспитательного процесса. Она должна заключаться 

в том, чтобы учащийся сам смог вырабатывать ценностные смыслы посредством 

приобретения нравственных знаний, их эмоционально прочувствовать, опробовать на 

персональном опыте построения взаимоотношений с другими индивидами и окружающей 

средой, и занять активную позицию в таком процессе. Именно усвоение, постепенность 

развития, приобретение опыта и знаний поведенческих отношений должно составлять базис 

духовно-нравственного развития. 

Целью духовно-нравственного развития является воспитание и развитие грамотных, 

высоконравственных, культурных личностей, обладающих общечеловеческими и 

национальными ценностями индивидов, деятельность которых направлена на созидание. 

К общечеловеческим ценностям причисляют принимаемые всеми людьми ценности в 

условиях абсолютно любых общественных и исторических изменений развития цивилизации. 

К ним относят: равенство, добро, красоту, жизнь, сотрудничество и другие. А национальные 

ценности определяются общечеловеческими, воспринятыми субъективным сознанием через 

национальную культуру и национальное самосознание. 

Концепция развития личности Эриксона. Эриксон полагал, что элементы личности и ее 

структура складывается постепенно в процессе социального развития и, как следствие, 

является продуктом такого развития, результатом всего пути индивида. 

Эриксон отрицает возможность индивидуальности развития отдельной личности, но при 

этом, не отрицает индивидуальности как отдельного понятия. Он убежден в том, что для всех 

субъектов существует общий план их развития и полагает, что само личностное развитие 

длится на протяжении всей жизни субъектов. Наряду с этим он выделяет определенные стадии 

развития, каждая из которых решает конкретную дилемму. 

Одно из главнейших понятий в концепции Эриксона – это эго-идентичность. Он полагал, 

что все личностное развитие субъекта целенаправленно на поиск именно этой эго-

идентичности. Однако основной акцент  ставится в период юности. 

«Нормативный кризис идентичности» - является основным моментом в становлении 

личности в переходном периоде подростков. Кризис тут рассматривается как поворотная, 

критическая точка развития. В этот период у подростков одинаково обостряются как 

приумножающийся потенциал, так и уязвимость. Подростковая личность становится перед 

выбором двух альтернатив, одна из них ведет к негативному поведению, другая к 

позитивному. 
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По Эриксону основной задачей перед субъектом в юности становится вырабатывание 

чувства идентичности, которое идет в противовес неопределенности личностной роли «Я». В 

этот период подросток должен ответить себе на вопросы: «Направленность моего 

дальнейшего пути», «Кто я?». Именно в поиске этой самой идентичности подросток 

определяет важность действий, вырабатывает конкретные оценочные нормы своего и других 

людей поведения. 

Данный процесс неразрывно связан с осознанием собственной компетенции и ценности. 

Одним из методов решения дилеммы идентичности лежит в примерке различных ролей. 

Основной опасностью, по мнению Эриксона в процессе идентификации является возможность 

появления размытости «Я», которая возникает, как следствие одолевающих сомнений в какую 

сторону направить свой жизненный путь. Следующей причиной опасности процесса 

самоидентификации является  недостаточность материнского внимания. Также частыми 

причинами таких опасностей может быть несогласованность методов и принципов воспитания 

у родителей, что создает  для ребенка благоприятную атмосферу неопределенности и, как 

следствие, чувство недоверия. 

Идентичность по Эриксону является важным условием психического здоровья 

индивида. Если идентичность не сложилась, то такая личность будет чувствовать себя 

потерянной, не найдя своего определенного места в социуме. Согласно Эриксону 

идентичность - это характеристика зрелости личности. 

Основным вкладом Эриксона в концепцию развития считается его теория о стадиях 

развития личности. 

Первая стадия – это младенчество, соответствующая стадии оральной фиксации Фрейда. 

Основным в этот период является вырабатывания доверия и уверенности. Формирование 

доверия к социуму целиком зависит от способности со стороны матери передать ребенку 

чувство постоянства переживаний и узнаваемости. 

Следующая стадия – автономность. Ребенок пытается «встать на ноги» и отстраниться 

от попечителей. Малыш начинает говорить «нет». Если родители стараются поддержать его 

проявления независимости и защищают от негативного опыта, то формируется  здоровое 

воображение, способности сдерживания себя и уступки своему телу. Основная задача данного 

периода лежит в выработке баланса между ограничениями и дозволенным, приобретением 

навыков самоконтроля и самостоятельности. 

Следующая стадия– инициатива. В этой стадии появляется установка – «Я - то, что я 

буду» и вырабатывается установка «Я - то, что я могу». В данном периоде ребенок старается 

активно познать мир, который его окружает. С помощью игры моделирует различные 

социальные роли и приобретает обязанности и новые дела. Главным в этой стадии является 

развитие инициативности. Также происходит идентификация половой принадлежности. 
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Четвертая стадия. В этой стадии могут развиться такие качества как: трудолюбие или 

неполноценность. Ребенок учится всему, что может облегчить и подготовить его к взрослой 

жизни (например, целеустремленности). 

Пятая стадия (от 6 до 11 лет) – школьный возраст. Идентичность формулируется в «Я - 

то, чему я научился». Данный период характеризуется приумножающимися возможностями 

ребенка к самодисциплине и логическому мышлению, возможностью взаимодействия со 

сверстниками, согласно установленным правилам. Основной вопрос «Способен ли я?». 

Следующая стадия – это стадия идентичности или ролевого беспорядка (11-18лет). 

Характеризуется переходом от детского возраста к взрослому. Данный период ведет к 

физиологическим и психологическим изменениям. Основной вопрос «Кто я есть?». 

Следующая стадия - это ранняя взрослость. Вопросы в этой стадии обращаются к образу 

«Я». Характеризуется самозавершенностью и развитием близких взаимоотношений с другими 

людьми. Основной вопрос – «Могу ли я иметь интимные отношения?». 

Седьмая стадия – это взрослость. Приносит более устойчивое ощущение себя. Теперь 

«Я» выражается в отдаче во взаимоотношениях, как дома, так и на работе и в социуме. 

Появилась профессия и дети. Основные вопросы: «Какое значение имеет моя жизнь сегодня?», 

«Что я дальше буду делать в жизни?». 

Восьмая стадия – поздняя взрослость или зрелость. Характеризуется принятием своей 

роли и себя в жизни в глубоком смысле осознания, пониманием своего личностного 

достоинства. Работа закончилось, появилось время для размышлений и внуков. 

Основным направлением в концепции развития личности Эриксона лежало 

рассмотрение социального приспособления индивида в процессе его взросления и развития. 

Концепция развития личности Выготского. В своей концепции Выготский трактовал 

социальную среду не как «фактор», а как «источник» личностного развития. Воздействие 

среды обуславливается переживаниями ребенка. 

Ребенок развивается двумя переплетенными путями. Первый лежит в естественном 

созревании. А второй – через овладение культур, способами мышления и поведения. 

Вспомогательными способами формирования мышления и поведения являются системы 

символов и знаков, например, письмо или язык. 

Именно овладение ребенком связи между значением и знаком, применении речи влияет 

на возникновение новых функций психических процессов, которые и отличают поведение 

человеческой личности от животного. 

Вначале взрослый, используя конкретное средство, управляет ребенком и его 

поведением. При этом направляет ребенка на совершение какой-либо непроизвольной 
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функции. Далее, на следующем этапе, ребенок применяет к себе такие способы управления, 

которые взрослые использовали по отношению к нему. Теперь ребенок применяет их к 

взрослым. Именно таким образом согласно Выготскому каждая функция психики проявляется 

в процессе развития дважды – первый раз как коллективная деятельность, а во второй - в 

качестве мышления ребенка. 

Интериоризуясь «натуральные» функции психики преобразуются, приобретая 

автоматизированность, произвольность и осознанность. После этого становится возможным и 

обратный процесс –  экстериоризация, т.е. вывод наружу результатом мыслительной 

деятельности. Такой принцип получил название «внешнее через внутреннее». 

Личность Выгосткий представлял как социальное понятие, так как она объединяет в себе 

надприродное и историческое в человеке. Такое понятие не может охватить все приметы 

индивидуальности, но может поставить знак равенства между детской личностью и его 

культурным развитием. В процессе развития индивид осваивает собственное поведение. 

Личность не может быть врожденной, но может возникнуть в процессе культурного развития. 

Путем присвоения выбранных форм и способов в деятельности, которые исторически 

сложились, происходит развитие ребенка. Поэтому обязательным в процессе личностного 

развития становится ее образование и обучение. 

Обучение является своеобразной движущей силой развития. Однако это не означает, что 

обучение становится тождественным развитию. Оно просто образует область ближайшего 

развития. Такая область обуславливает функции, которые еще не созрели, но уже находятся в 

процессе развития, определяет дальнейшее развитие ума. Феномен области ближайшего 

развития подтверждает ведущую роль обучения в развитии умственной деятельности. 

В процессе такого развития личность индивида проходит определенный ряд изменений, 

которые имеют социальную природу. Вследствие накопления новых возможностей, 

разрушения одного социального условия и появление другого, устойчивым процессам 

развития на смену приходят критические периоды жизни индивида, в которых происходит 

бурное создание психологических образований. Таким кризисам характерно единство 

негативной и позитивной сторон. Они играют роль своеобразных ступеней в  дальнейшем 

развитии ребенка. 

Появившиеся в любом периоде образования качественно изменяют функционирование 

психики личности. Например, возникновение подростковой рефлексии полностью 

перестраивает психическую деятельность. 
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