
209208

НРАВСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ УЧИТЕЛЯ
УДК: 378.14

Куценко В.Ю.

 В статье раскрыта сущность понятия «нравственное созна%
ние», его значение и влияние на профессиональную деятельность
учителя, способности нравственного сознания влиять на форми%
рование нравственной культуры педагога.

Ключевые слова: нравственное сознание, нравственное мыш%
ление, нравственная самооценка (рефлексия), нравственная куль%
тура педагога.

МОРАЛЬНА СВІДОМІСТЬ УЧИТЕЛЯ
Куценко В.Ю.

У статті розкрито сутність поняття «моральна свідомість»,
її значення та вплив на професійну діяльність учителя, здатнiсть
моральної свiдомостi   впливати на формування моральної   куль%
тури педагога.
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THE MORAL CONSCIOUSNESS OF THE TEACHER
Kucenko V.

       The article deals with the essence of the concept of “the moral
сconsciousness”, its importance and impact on the teacher’s professional
activity, the ability of the moral sense to influence the teacher moral culture
formation.
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Актуальность данного исследования. Социокультурная ситуация в наK
шей стране характеризуется преодолением многообразных противоречий  в
материальной и духовной сферах общества, острота которых порождает ценK
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есть добро, зло, благо, польза. Поэтому особый интерес вызывает состояние
духовной и нравственной сферы педагога. Ибо она оказывает непосредственK
ное влияние на формирование личности учащегося.

Постановка проблемы в общем виде заключается в том, что от системы
ценностных ориентаций и уровня нравственного сознания учителя, зависит
атмосфера образовательного процесса, духовный потенциал подрастающего
поколения. «Нравственное сознание – это осознание и оценка человеком своK
их действий и их результатов, мыслей, чувств, морального облика и интереK
сов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя, своего меK
ста в жизни» [1, с. 94].
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THE DEVELOPMENT OF THE MENEGMENT THOUGHT:
THE RETROSPECTIVE APPROACH

Abstract

The article presents the analysis of the historical and meaningful

aspects of management thought mainly based on the retrospective

approach. The auther underlines that the problem of management thought

is widely covered in the scientif ic and pedagogical, historical and

philosophical literature. This question is a complex of quite difficult and

sometimes conf licting ways of looking on management thought

understanding. Different historical approaches to the development of the

management theory, based on the ideas of domestic and foreign sciences,

beginning with the period of antiquity till nowadays are summarized. A

number of principles to the analysis of the management content, which

include such important aspects as scientific character, abilities, grounding

in professional area and psychological willingness are suggested. The

main existing schools of management as a condition of further self%

improvement of management system are also marked.
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Результаты исследования. Процесс развития нравственного сознания
личности имеет свою логику, свои закономерности, свои этапы, постепенный
и непрерывный характер, не всегда плавно протекает, иногда происходят спаK
ды. Данный процесс осуществляется одновременно с развитием личности, ее
индивидуальности и продолжается в течении всей жизни человека. «Период
зрелости – как справедливо замечает А.И. Анцыферова – не может рассматK
риваться как конечное состояние, к которому направленно развитие и котоK
рым оно завершается. Чем более в социальном и психологическом смысле стаK
новится личность, тем более возрастает и ее способность к дальнейшему разK
витию» [7, c.5].

Нравственное сознание личности развивается под влиянием как внешних,
так и внутренних факторов, которые тесно связаны между собой. К внешним
факторам относятся социальная среда, семья, общение и деятельность. В проK
цессе общение с другими людьми усваиваются общечеловеческие ценности,
опыт нравственных отношений, вырабатываются убеждения и нравственные
идеалы. С другой  стороны, в процессе общения можно приобщиться к соверK
шенно противоположным ценностям, деградировать в моральном плане.

Общение оказывает влияние на развитие всех сфер нравственного сознания
личности: рациональную, эмоциональную, волевую.  Обмениваясь  всевозможK
ными знаниями, в том числе в области нравственности, человек сверяет свои нравK
ственные взгляды, убеждения с позицией партнера и нередко корректирует, изK
меняет их. И если партнер по общению является высоконравственным человеK
ком, он оказывает благоприятное воздействие на личность общающегося, в проK
тивном случае в нравственном сознании также возможны изменения, но они не
всегда будут носить положительный характер. Столь же значимое влияние окаK
зывает общение на развитие волевой сферы нравственного сознания. Привык ли
человек быть собранным, настойчивым, решительным, смелым, целеустремленK
ным, или у него будут преобладать противоположные качества.

Общение является обязательным условием развития комплекса как проK
стых, так и более сложных нравственных качеств, делающих его способным
жить среди людей. Чтобы помочь своему ученику продвинуться в его нравK
ственном развитии, учитель должен прежде всего сам обладать необходимым
комплексом нравственных качеств и тогда в процессе общения он максимально
сможет способствовать активизации внутренних ресурсов  своего ученика,
благодаря которым ученик сам сможет подняться на ступеньку выше в своем
нравственном развитии и успешно справляться с самыми разными жизненK
ными проблемами.

К внутренним факторам  нравственного сознания относятся такие категоK
рии морали как справедливость, долг, стыд, честь, счастье, совесть. Но все
эти категории в сущности зависят от состояния совести. Совесть – компонент
духовности личности, это способ самовыражения индивидуальности и сущноK
сти человека. Согласованность со своей совестью позволяет человеку осущеK
ствить себя в своей уникальности, т.е.  самоосуществиться. В теологии утверK
ждается, что Бог через совесть управляет человеческой личностью, создавая
для нее комфортное или дискомфортное состояние. Это автономная, незавиK
симая от морали способность человеческого сознания. Совесть имеет способK
ность к активному самосознанию и самооценке себя и окружающего мира.

чала требовали от каждого человека умения оценивать свои поступки, слова,
мысли с позиций нравственных норм.

Связь работы с важными научными и практическими задачами. РаK
бота выполнена в соответствии с темой кафедры педагогики ГУ «ЮжноKУкK
раинский национальный педагогический университет имени К.Д. УшинскоK
го» «Интерактивные технологии формирования и развития личностных и проK
фессиональных качеств специалиста».

Анализ последних исследований и публикаций. Методологической осK
новой статьи являются философскоKаксиологические теории, концепции,
раскрывающие проблемы ценностей, человеческого существования, нравK
ственной природы человека. Источниками исследования являются фундаменK
тальные положения о человеке как личности, индивиде и субъекте деятельноK
сти, о сознании и деятельности (Ананьев Б.Г., Анисимов С.Ф., Аплетаев М.Н.,
Асмолов А.Г., Братусь Б.Г., Леонтьев А.Н) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,10 ].

Нравственное сознание имеет сложную структуру (схема 1), в которой
тесно переплетаются категории морали и нравственные чувства: добро и зло,
долг и совесть, стыд и честь, свобода воли и смысл жизни, счастье. ВажнейK
шим компонентом нравственного сознания является нравственный идеал,
который определяет задачи и цель жизни, наполняет ее смыслом и содержаK
нием.

Движущей силой нравственного сознания является нравственное мышлеK
ние – процесс постоянного накопления и осмысления нравственных фактоK
ров, отношений, ситуаций, их анализ, оценка. Благодаря нравственному
мышлению человек познает сокровенное в самом себе. В результате познаK
ния, осмысления своих переживаний, нравственных и моральных противоK
речий в своем сознании он анализирует, сравнивает, обобщает свой духовK
ный опыт, развивая и поднимая свое мышление на более высокий уровень.

Нравственное мышление неизбежно подводит к нравственной самооценK
ке. Именно она выполняет функцию регулятора поведения. При отсутствии
развитой нравственной рефлексии (самооценки) система моральных принK
ципов легко вырождается в примитивное морализирование, обращение с моK
ралью к другим, но не к себе. Истинно нравственный человек требователен к
себе и в тоже время снисходителен, терпим к другим. Осуждая дурные поK
ступки других, он избегает переносить отрицательную оценку поступка на
личность совершившего его человека, старается войти в его положение, поK
нять его, найти смягчающие обстоятельства. Записные моралисты, наоборот,
беспощадны к другим и снисходительны к себе. Это вытекает из самого стиля
их мышления.

Нравственное сознание, нравственное мышление и нравственная самоK
оценка взаимосвязаны между собой обогащение одного из составляющих неK
избежно видоизменяет всю систему.

Цель статьи: теоретически обосновать необходимость формирования
нравственного сознания учителя.

Задачами исследования являются: анализ психологоKпедагогической
литературы в области формирования нравственного сознания учителя; расK
крытие сущности понятия «нравственное сознание»; обоснование влияния
нравственного сознания на формирование нравственной культуры педагога.
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мотивов и целей. Человек становится высшей целью, а не средством, а сама
потребность рефлексировать превращается в механизм саморазвития своей
индивидуальности и один из наиболее важных критериев нравственности.

Вывод. Обладая нравственным сознанием учитель формирует внутренK
ний духовный мир своих учеников, формирует в них способность ориентироK
ваться не на внешние, а на внутренние нормы поведения. Воспитывает кульK
туру нравственного поведения и умение оценивать себя и свои поступки. ИзK
вестный богослов 4 в. н.э. Иоанн Златоуст говорил «нет ничего труднее искусK
ства воспитывать. В самом деле, какое искусство сравнится с искусством обK
разования души и просвещения ума? Человек, знающий это искусство, долK
жен быть внимательнее всякого ваятеля и живописца» [8, c. 617].

А для того, чтобы нарисовать картину «души» своего ученика, необходимо
быть хорошим художником, учителем, который обладает высокой индивидуK
альностью, выраженной в нравственных категориях.

Перспективы дальнейших исследований мы видим в поиске методов,
средств формирования нравственного сознания учителя.
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Нравственное сознание способно формировать нравственную культуру
поведения человека. Нравственная культура – это способность человека ориK
ентироваться на нравственные ценности, воспитывать в себе культуру нравK
ственных чувств. Поступки, совершаемые человеком, обладающим нравственK
ной культурой, основаны на ценностях, а не определяются сиюминутными
потребностями. Нравственная культура – это не просто образ идеальной форK
мы нравственной деятельности, а способность контролировать и управлять
своим поведением, производить самоанализ, что происходит вокруг и в своем
собственном мире – мире духовном. Структура нравственной культуры личK
ности включает в себя:  культуру этического мышления (умение человека разK
личать добро и зло, применять нравственные нормы к особенностям сложивK
шейся ситуации), культуру чувств (степень развитости чувств, эмоциональK
ной одухотворенности человека, способность к сочувствию и сопереживанию),
культуру поведения (совокупность форм повседневного поведения человека,
в которых находят внешнее выражение моральные и эстетические нормы этого
поведения), этикет (уровень приверженности человека к правилам, реглаK
ментирующим форму, манеры поведения в обществе) и нравственную самоK
оценку (рефлексию) (схема 2).

Нравственное сознание (схема 1)

нравственные чувства     категории морали     нравственный идеал

долг, совесть, стыд                   добро и зло              (в христианстве образ
    честь, счастье                       свобода воли                и подобие Божие)
                                                   смысл жизни

                                Нравственная культура (схема 2)

    культура чувств                     культура нравственного поведения

культура нравственного                      нравственная самооценка
       мышления                                                    (рефлексия)

Педагогическая  деятельность  по своей природе тесно связана с рефлексиK
ей. Одной из характеристик рефлексии есть способность изменять сознание.
Самосознание тесно связано с феноменом рефлексии. Рефлексия есть мысль,
направленная на себя, к своему внутреннему миру, к своему опыту жизнедеK
ятельности, это размышление личности о самой себе, когда она вглядывается
в сокровенные глубины своей духовной жизни. Нравственную рефлексию
можно рассматривать как психологический механизм профессионального
самосовершенствования. Если у педагога отсутствует нравственная рефлекK
сия, то это значит, что его внутренний мир, его духовность, нравственность
отчуждены, выключены из его профессиональной деятельности. В этой ситуK
ации он становится полностью зависим от внешних факторовKстимулов, обK
стоятельств, превращается в идеального функционера, исполнителя чужой
воли, становится рабом обстоятельств. В условиях нравственной рефлексии
профессиональная деятельность осуществляется осмысленно, с осознанием
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нию учебной деятельностью учеников. Определены умения, соот%
ветствующие готовности учителя к управлению учебной деятель%
ностью учащихся.

Ключевые слова: подготовка учителя, управление учебной де%
ятельностью, подготовка к управлению учебным процессом.

METHODS OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR THE
MANAGEMENT OF TRAINING ACTIVITIES OF STUDENTS

Vykhor V.G.
The article analyzed the possibility of the integration approach in

preparing future teachers to manage the training activities of students.
The identified skills that meet readiness teacher to manage the training
activities of students.

Keywords: teacher training, management training activities,
preparation for learning management.

Актуальність теми.Діяльність учителя технологій з управління навчальK
ною діяльністю учнів вимагає від нього широкого спектру знань з дидактики,
психології, методики викладання, знань у предметній галузі, а також умінь
оперативно регулювати та коректувати хід процесу навчання відповідно до
результатів діагностики, планувати і прогнозувати навчальну діяльність тощо.

До останнього часу педагогіка та педагогічна психологія свідомо спиралиK
ся лише на специфічні закономірності процесу навчання, загальні ж законоK
мірності процесу управління застосовувалися несвідомо, і в підготовці вчиK
телів у вищих навчальних закладах не ставилася мета їх підготовки до управK
ління якістю навчання.

Кінцеві цілі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах визначаK
ються потребами суспільства, соціальним замовленням. Конкретизація цілей
полягає у виявленні всіх видів діяльності фахівця. Професійна діяльність
фахівців задає і визначає цілі вивчення всіх навчальних курсів, а отже, і зміст,
і форми відповідної навчальної діяльності студентів, які готуються до цієї проK
фесійній діяльності.

Отже, наразі особливого значення набувають дослідження, спрямовані на
вивчення професійної діяльності та розробку «портрета» фахівця того чи того
профілю. Практичним результатом таких досліджень стало створення і ввеK
дення в дію кваліфікаційних характеристик фахівців [2].

Мета статті – визначити зміст та методику підготовки майбутніх учителів до
управління навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Аналіз попередніх досліджень та виклад матеріалу.Кваліфікаційна хаK
рактеристика випускника за напрямом 6.010103 «Технологічна освіта» приK
пускає, що студент повинен оволодіти новичками виконання таких видів діяльK
ності:

– викладацькою;
– науковоKметодичною;
– соціальноKпедагогічною;
– виховною;
– культурноKпросвітницькою;

THE MORAL CONSCIOUSNESS OF THE TEACHER
 Kucenko  Victoria

Abstract.

The art icle deals with the essence of the concept of “moral

consciousness” and its influence on teachers’ professional activity.

Moral consciousness makes a personality estimate himself and others.

The relevance of the article is the formation of the moral consciousness in

the process of individual’s educational formation and development of

his moral norms, patterns of moral behavior and moral values, which

determines the moral standards of behavior of the teacher.

The moral consciousness has a complex structure. It consists of closely

intertwined categories of morality and moral sensitivity: good and evil,

duty and conscience, shame and honor, will and purpose of life. But at

the same time all these categories are arranged under a moral ideal, which

defines the objectives and purposes of life.

The concept of moral consciousness is connected with the concept of

moral thinking and moral self%esteem. Concentration of these components

inevitably modifies the system.

The moral consciousness of personality develops under the influence

of both external and internal factors that are closely linked. The external

factors include social environment, family, work, the internal%conscience,

duty, honor, shame. The moral consciousness is capable of forming the

moral culture of human behavior. With its moral consciousness a teacher

creates inner, spiritual world with his students, fasters a culture of

behavior, the ability to improve themselves and their actions.

Keywords: moral consciousness, moral thinking, moral self%

assessment (reflection), moral culture.

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО
УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ

УДК 371
Вихор В. Г.

У статті проаналізовано можливість застосування інтегра%
ційного підходу в підготовці майбутніх учителів до управління
навчальною діяльністю учнів. Визначено вміння, що відповідають
готовності вчителя до управління навчальною діяльністю учнів.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К
УПРАВЛЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Вихорь В. Г.
В статье проанализирована возможность применения интег%

рационного подхода при подготовке будущих учителей к управле%




