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Дискуссии о духовно-нравственном 
воспитании детей и подростков актуа
лизируют различные аспекты данной 
проблемы. В частности, в светском кон
тексте изучаются особенности духовно
нравственного воспитания школьни
ков средствами изучаемых предметов 
(литература, история, общ ествозна- 
ние, биология и др.), рассматривает
ся влияние национальной культуры, 
обращается внимание на изменение 
социокультурного и информационно
го пространства, обусловливаю щ его 
трансформацию отношения подростков 
к себе и миру. Тем не менее их духовно
нравственное воспитание в спортивных 
клубах до настоящего времени изучено 
недостаточно. Анализ научных иссле
дований и практики позволил нам раз
работать модель пространства духовно
нравственного воспитания подростков в 
спортивном клубе.

В нашем исследовании сформулиро
вано понимание пространства духовно
нравственного воспитания подростков 
как многоуровневого образования, пред
ставленного следующими компонента
ми: ценностно-целевой, содержательный 
(включает в себя ценностно ориентиро
ванную информацию, коммуникативно
диалоговые способы взаимодействия 
в команде, эмоционально-позитивное 
отношение к спорту и себе как спортсме
ну), технологический (представлен инно
вационными технологиями воспитания 
и вещными элементами). Раскроем дан
ные компоненты духовно-нравственного 
пространства спортивного клуба:

1. Ц енностно-целевой: о р и ен та
ция воспитания на развитие духовно
нравственных качеств подростков как 
будущих спортсменов.

2. Содержательный:
-  ценностно ориентированная ин

формация (знание о правилах спор
тивной игры и их значимости для 
игроков в командном и личност
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ном см ы слах, знание этически х 
норм взаимоотношений в команде, 
интерес к истории баскетбола и 
великим спортсменам, понимание 
духовно-нравственных ценностей 
спорта и спортсменов);

-  коммуникативно-диалоговые спо
собы взаимодействия в команде;

-  эмоционально-волевое отношение 
к спорту и себе как спортсм ену 
(сила воли, культурный способ про
явления чувств и эмоций в про
цессе тренировок и на спортивных 
соревнованиях).
3. Технологический: тайм-менедж

мент, проектная, кейс-технология и 
др.; вещные элементы (дизайн инте
рьера, спортивные символы, настен
ная информация и т. п .).

М одельное п р ед ставлени е  во с
питательного пространства спортив
ного клуба п о зв о л я е т о б о зн а чи ть  
основные направления проектирова
ния, развития, управления им: раз
витие предм етно-пространственной 
среды  как р азви ваю щ ей  д у хо в н о 
нравственные качества подростков; со
держание и организация воспитатель
ного пространства (обогащенного, на
укоемкого); развитие межличностных 
отношений, культуры общения (орга
низация коммуникативно-диалоговых 
способов взаимодействия, обучение 
им и корректировка отношений).

В связи с тем, что ценностно-целевой 
ком понент ориентирован на воспи
тание духовно-нравственных качеств 
подростков, мы обратились к иссле
дованиям по данной проблеме. Под
ростковый возраст является значимым 
в онтогенезе, так как это критический 
период жизни, когда происходят из
менения в самоощущении, миропони
мании и способах взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. Э. Шпраг- 
нер хар актер и зо вал  подростковы й 
возраст как «врастание человека в

культуру». Культура же представляет 
собой, по определению Ю.М. Лотмана, 
«совокупность всей ненаследственной 
информации, способов ее организации 
и хранения» [9, с. 395]. Одним из ви
дов такой ненаследуемой информации 
являются духовно-нравственные ориен
тиры, обеспечивающие безопасность и 
сохранение жизни человечества и чело
века. Эти ориентиры при определенных 
педагогических условиях трансформи
руются в личностные качества, которые 
имеют духовно-нравственное содер
жание. Качественные характеристики 
имеют фундаментальное значение для 
понимания картины мира человека.

Отечественные мыслители рассма
тривали качественную сторону миро
воззрения, ментальности, души рус
ского народа. В философских работах 
большое внимание уделено проблеме 
качества с точки зрения его аксиоло
гической значимости и системного ха
рактера. Необходимо подчеркнуть, что 
качество связывалось с духовностью. 
Так, В.С. Соловьев широко использует 
понятие качественной определенности 
при анализе нравственно-философских 
проблем. Качественное содержание 
имеют и добродетели, проявляющиеся 
через должное, т.е. нравственное отно
шение к миру. Такое отношение имеет 
свои качественные развития, поэтому 
оно разное по отношению к низшему, 
к себе подобному, к высшему.

Л.П. Карсавин также размышлял о 
«качествовании субъекта». Он утверж
дал, что прежде чем творить, занимать
ся каким-то делом, человек должен 
сформироваться мировоззренчески, т.е. 
есть духовно-нравственно. По его мне
нию, это является именно тем условием, 
которое обеспечивает его ответственную 
и полезную деятельность. Л.П. Карсавин 
часто говорит о деятельной стороне ка
чества, поскольку оно присуще активно 
действующему и познающему субъекту в
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ситуациях качествования, под которыми 
автор понимает процесс активного про
явления качества, реализации возмож
ностей одного из качеств при направ
ленности его на другое, «иное». «Каче- 
ствование, -  отмечает философ, -  есть 
момент личности и сама личность, но в 
связи с иным. И понятно, что какой бы из 
моментов -  личностей -  всеединства мы 
ни взяли, во всяком могут индивидуа
лизироваться все эти качествования» [1, 
с. 24]. Тем самым он подчеркивает мно
гогранность качества. В связи с этим не
обходимо указать, что одной из причин 
заметных успехов известных спортсме
нов является точная определенность 
ценностей и смыслов их жизнедеятель
ности. Именно поэтому проблема вос
питания духовно-нравственных качеств 
подростков в спортивных клубах, их 
готовности к достижению максимально 
возможных результатов, толерантности 
во взаимоотношениях рассматривается 
как один из приоритетов деятельности 
физкультурно-оздоровительных учреж
дений.

И.А. Ильин рассматривает качество 
как многогранную, целостную катего
рию: «Качество необходимо России: 
верные, волевые, знающие и дарови
тые люди; крепкая и гибкая организа
ция; напряженный и добросовестный 
труд; вы работанный первосортны й 
продукт; высокий уровень жизни» [6]. 
Предпосылкой такого развития, по 
мнению мыслителя, является природ
ная даровитость и духовная гениаль
ность русского народа. В этом плане 
спортивны е достиж ения, которыми 
славится Россия, являются достойным 
ориентиром для подростков, у которых 
сензитивен процесс ф ормирования 
духовно-нравственных качеств.

Януш Корчак говорил взрослым о 
необходимости возвыситься до духов
ного мира ребенка, а не снисходить 
к нему. Для наш его и сслед ования

ценной была его идея о бережном 
отнош ении к д е тству  при условии 
учета таких качеств детей, как эмоцио
нальность и нравственная реакция на 
окружающую действительность. Свое
образие, тонкость, непосредственность 
восприятия ими жизни могут стать той 
основой, на которой воспитываются 
духовно-нравственные качества под
ростков в спортивном клубе.

Актуальность исследования про
блемы формирования духовно-нравст
венных качеств подростков в настоящее 
время обусловлена кризисом духов
ности и самоидентификации челове
ка, связанным с утратой смысла жиз
ни, высшего предназначения в мире. 
Е.В. Бондаревская указывает на «замет
ное снижение общего уровня культуры 
и нравственной воспитанности детей 
и молодежи, проявляющееся в безду
ховности, предельном рационализме 
мышления, утере нравственных ориен
тиров, распространении асоциальных 
моделей поведения в молодежной 
среде, подростковой дезадаптации» [3, 
с. 18]. Можно констатировать, что де
структивными для сознания подростков 
являются представления о культе мас
сового потребления и тотального раз
влечения, материального изобилия и 
эгоистического практицизма, внешней 
респектабельности и независимости. 
Все это создает основу для возникно
вения отрицательных качеств личности, 
таких как жестокосердие, безразличие, 
мстительность, непримиримость и др. 
На духовно-нравственный мир подрост
ков оказывает влияние и современное 
информационное пространство, изо
билующее отрицательными примерами 
взаимодействия людей, их отношений 
друг с другом.

Н.Д. Никандров отмечает, что смена 
ценностей в обществе ведет к измене
нию цели и задач воспитания. Цель вос
питания определяется им как «патриот
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России, ориентированный на приоритет 
национальных российских ценностей 
при уважении к ценностям других куль
тур; стремящийся в разумных пределах 
сочетать личные интересы с интере
сами общества, государства и других 
людей; способный правильно выбирать 
жизненные цели, избегая как крайно
стей коллективизма, так и крайностей 
индивидуализма; терпимый к другим 
людям и их ценностям; понимающий, 
что идеальные общественные устрой
ства суть лишь абстрактные модели, что 
реальная ориентация человека есть ори
ентация на непрерывное поступатель
ное общественное и личное развитие в 
рамках социального мира, справедли
вости, равенства прав и возможностей 
и относительно-дифференцированного 
распределения благ в соответствии с 
затраченным трудом, его количеством, 
качеством и квалификацией работника; 
ориентированный на понимание и осу
ществление идеи устойчивого развития 
в рамках различных форм собственно
сти; понимающий демократию как ре
альное народовластие, но понимающий 
и ограниченность ее современных форм 
в России; быстро адаптирующийся к из
меняющимся условиям жизни и готовый 
активно влиять на эти условия для до
стижения как общественного прогресса, 
так и личного успеха; законопослушный 
и одновременно готовый легальными 
методами совершенствовать систему 
власти, если она не работает на интере
сы народа и личности» [10, с. 266]. Автор 
утверждает неоднозначность процесса 
воспитания и личную ответственность 
педагога за его качество.

Мы понимаем духовно-нравствен
ные качества подростка как категории- 
ценности его сознания, обусловливаю
щие, с одной стороны, способность к 
реализации собственного внутреннего 
потенциала, а с другой -  содержание, 
способы поведения, общения и про

явления отношения к сверстникам и 
взрослым. Содержание данного поня
тия включает толкование нравственно
сти как внутренних, духовных качеств, 
которыми руководствуется человек, а 
также этических норм, правил пове
дения, определяемых этими качества
ми (С.И. Ожегов). Особую ценность 
духовно-нравственные качества чело
века приобретают в период кризиса, 
когда проявляются истинные устрем
ления, раскрывается внутренний мир 
и те высшие устремления, которые в 
обычной жизни могут быть скрыты от 
непосредственного наблюдения.

Признавая кризис многих сфер жиз
ни в России, для разрешения проблем 
был избран путь социокультурной мо
дернизации, которая понимается как 
«целенаправленная государственно
общественная политика (определение 
общественных приоритетов, управле
ние кадровыми, финансовыми, инфор
мационными ресурсами и т.д.) по фор
мированию инновационной активности 
граждан в экономической, социальной, 
научно-технической и иных видах обще
ственной деятельности, их способностей 
к духовно-нравственному, гражданско- 
патриотическому, эстетическому, интел
лектуальному, социальному развитию 
в течение всей жизни...» [4, с. 17]. Раз
витие духовно-нравственных качеств 
личности как государственный приори
тет требует изменения деятельности 
всех образовательных учреждений, и в 
частности спортивно-оздоровительных, 
в которых и проводилось наше иссле
дование.

Наиболее активными субъектами 
познания информации в пространстве 
и времени жизни являются дети, под
ростки, молодежь, которые сегодня не 
только осваиваю т информационные 
технологии, но и делают попытки найти 
уникальные, неповторимые способы 
получения инф орм ации. Проблема
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духо вно-нравственного  воспитания 
личности в образовании разносторонне 
раскрыта в исследованиях Л.В. Бур
мистровой, А.Я. Данилю ка, В.К. Жу
равлева, С.Ф. Ивановой, И.Э. Куликов
ской, А.Е. Лихачева, Т.И. Петраковой,
A.О. Сергеева, Т.В. Скляровой, В.И. Сло- 
бодчикова, А.Н. Стрижова, Л.В. Суровой,
B.Ю. Троицкого и др. Говоря о развитии 
духовно-нравственной культуры лично
сти, ученые утверждают: «...сущностью 
духовности человека является его вну
тренняя мотивация, жизненные цели, 
смыслы и отношения к миру и самому 
себе, а понятие «нравственность» трак
туется как набор правил поведения, в 
которых может проявиться, а может и 
не проявиться духовность» [7, с. 31]. 
В пространстве духовно-нравственного 
воспитания основной миссией педа
гогов становится создание условий 
для ценностного сам оопределения 
подростков в современном мире, их 
интенции (осознанное устремление) к 
ценностям Добра, Красоты, Истины.

В исследовании Т.И. Петраковой до
казывается, что духовно-нравственное 
воспитание «опирается на определен
ную систему ценностей, заложенную 
в содержании образования и актуали
зируемую определенной позицией пе
дагога. Выбор ценностей опосредован 
творческим потенциалом педагога, гу
манизмом его личности» [12, с. 10]. Не
смотря на многочисленные исследова
ния проблемы духовно-нравственного 
воспитания подростков, необходимо 
констатировать, что такое воспитание 
в контексте деятельности спортивного 
клуба до настоящего времени не явля
лось предметом изучения. Это актуали
зирует проблему нашей научной рабо
ты, связанной с поиском эффективных 
технологий организации пространства 
духо вно-нравственного  воспитания 
подростков в системе дополнительного 
спортивного образования.

Именно поэтому с новой силой вста
ют вопросы: что собой представляют 
высшие цели человека, каково содер
жание духовно-нравственных качеств 
подростка, каковы содержательный и 
технологический компоненты воспита
ния в физкультурно-оздоровительных 
учреждениях? Отвечая на эти вопросы, 
необходимо определить специфику 
спортивного клуба как той организации, 
где личностные качества подростков во 
многом определяют успешность и эф
фективность их тренировок. Без опреде
ленных духовно-нравственных качеств 
очень сложно, а то и просто невозмож
но эффективно выполнять поставленные 
перед ними задачи. Поэтому в процессе 
спортивно-оздоровительной деятельно
сти происходит не только становление 
физической культуры, но и развитие 
духовно-нравственных качеств.

Спортивный клуб является специ
фичным образовательным простран
ством , в котором индивидуальны е 
устремления каждого подростка нераз
рывно связаны с интересами команды. 
Спортивная ком анда пред ставляет 
собой определенный микросоциум , 
сферу интеграции «личность -  коллек
тив». В ней возникают разнообразные 
социально-психологические явления, 
носителем которых может быть только 
команда, а не отдельный спортсмен 
(например, групповое настроение, кол
лективные и волевые усилия, групповое 
мышление, нормы, суждения и др.). 
Подростки, составляющие спортивную 
команду, постоянно испытывают воз
действие со стороны других ее членов и 
поэтому в группе ведут себя и действу
ют иначе, чем предоставленные самим 
себе. Спортивная команда влияет на 
интеллектуальную, эмоциональную и 
волевую активность спортсменов, на их 
взгляды, убеждения, поступки, поведе
ние, следовательно, и на развитие их 
духовно-нравственных качеств.
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Разрабатывая содержательный и 
технологический компоненты модели 
пространства духовно-нравственного 
воспитания подростков в условиях 
спортивного клуба, мы ори ен ти ро
вались на ценности Добра, Красоты 
и Истины. Для подростка, приш ед
шего в спортивный клуб, возникает 
множество задач: познакомиться со 
сверстниками, выучить правила игры, 
принять коммуникативно-диалоговые 
нормы взаимодействия, определить 
свое место в команде.

Одной из жизненно важных задач, 
обусловливающих выполнение выше
перечисленных, становится управление 
своими эмоциями, а также собствен
ным временем. В связи с этим содер
жанием такой ценности, как Истина, 
становится время, точнее, готовность 
к тайм-менеджменту. Данная техноло
гия позволяет уточнить собственный 
подход к жизни, который может быть 
как реактивным, так и проактивным. 
Реактивны й подход к ж изни пред
полагает, что человек реагирует на 
внешние обстоятельства по принципу 
«так сложилось», «так получилось». 
Проактивный же подход обусловливает 
активное влияние на события и обстоя
тельства, признание ответственности 
за свою жизнь. Внимание подростков 
к взаимоотношениям со сверстника
ми, определение ими «круга забот» 
и «круга влияния» свидетельствуют о 
важности создания условий для позна
ния ими ценности времени в процессе 
учебы, тренировок, отношений с род
ными и друзьями. Такой «круг забот» 
требует постоянного интеллектуального 
или эмоционального внимания . Внутри 
данного «круга забот» присутствую т 
явления, которые подросток может кон
тролировать. Сфера этих явлений пред
ставляет собой «круг влияния». Степень 
проактивности подростка зависит от 
того, на каком из кругов он сосредото

чивается в большей степени. Если он 
сосредоточивается на том, что может 
изменить, то его круг влияния расширя
ется. Духовно-нравственное воспитание 
в спортивном клубе позволяет создать 
условия для понимания подростками 
их возможностей, устремлений, целей, 
к которым есть смысл стремиться.

В соврем енном  воспитательном  
пространстве одной из ведущих тех
нологий является проектная, представ
ляю щ ая собой систем у воспитания, 
гибкую модель организации процесса 
духо вно-нравственного  воспитания 
подростков, ориентированную на твор
ческую  сам ореализацию  личности , 
развитие ее интеллектуальных и физи
ческих возможностей, волевых качеств 
и творческих способностей в процес
се создания под контролем учителя 
нового продукта, обладающего объ
ективной и субъективной новизной, 
имеющего практическую значимость 
(А.А. Хромов).

В современных условиях развития 
школьного образования метод проек
тов рассматривается как:
-  новая педагогическая технология, 

которая сп о со б н а реш ить м н о 
гие актуальные задачи обучения 
школьников (В.В. Гузеев, М.В. Кла
рин, Н.Ю. Пахомова, Г.К. Селевко, 
Т.И. Шамова и др.). Именно поэто
му В. В. Гузеев определил метод 
проектов как технологию четверто
го поколения;

-  метод познания, способ организации 
учебно-познавательной деятельности 
школьников (М.Б. Павлова, Е.С. По- 
лат, И.А. Сасова, И.С. Сергеев, В.Д. Си
моненко, Ю.Л. Хотунцев и др.). 
Проект заним ает особое место в

д ухо вно -н р авствен н о м  воспитании 
подростков, заним аю щ ихся в спор
тивном клубе. Это связано с тем, что 
в процессе постановки  и реш ения 
проблема проекта развивается интел
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лектуальная сфера подростков (напри
мер, при выполнении проекта «Вы
дающиеся баскетболисты»), а также 
их спортивное мастерство («Искусство 
м яча» -  и нтегри ро ванн ы й  проект, 
включающий элементы теории и прак
тики). Эмоционально-позитивный от
клик находит у подростков знакомство 
со звездами баскетбола, в частности 
Биллом Расселом, игроком и играю
щим тренером команды НБА «Бостон 
Селтикс» 1960-х гг. Он подчеркивал: 
«Как известно, в любой культуре люди 
прыгают от радости в момент наивыс
шего счастья. Прыгание является меж
дународно признанным выражением 
радости, и баскетбол это тот вид спор
та, который построен на прыгании... 
Возможно, игрок прыгает, потому что 
он счастлив, но, что более вероятно, 
он счастлив, потому что прыгает. Мне 
приходилось слышать, как игроки жа
луются по поводу практически любой 
детали игры -  правил, размера или 
цвета мяча, формы или температуры в 
раздевалке, -  но я никогда не слышал, 
чтобы кто-то жаловался на то, что им 
приходится прыгать» [2].

Применение проектной технологии 
позволяет найти пути решения явно 
обозначивш ихся проблем, которые 
реш ить в рам ках трад и ц и о н но  ис
пользуемых методов воспитания ста
ло невозможно. Данная технология 
предусматривает развитие активности 
подростков в процессе осмысления, 
ценностной интерпретации игровых и 
жизненных ситуаций, их критического 
анализа и творческой интерпретации. 
Решая проектную  проблем у, автор 
проекта определяет свою стратегию 
и тактику, распределяет время, при
влекает необходимые ресурсы, в том 
числе информационные. Если в преж
ние годы серьезную трудность пред
ставлял поиск информации в условиях 
ее дефицита, то спецификой сегодняш

него дня становится работа в условиях 
обилия информации. Эта работа раз
вивает навыки критического подхода 
к источнику информации, приучает к 
проверке достоверности, отсеиванию 
второстепенны х или сом нительны х 
сведений. Такая своеобразная при
вивка делает подростка устойчивым к 
разного рода влияниям, в том числе и 
в духовно-нравственной сфере.

Т е хн о л о ги е й , эф ф е к ти в н о  р е а 
лизуем ой в пространстве д ухо вн о 
нравственного воспитания в спортив
ном клубе, является кейс-технология. 
Сущ ествую т различные обозначения 
кейс-технологии, наприм ер: м етод 
изучения ситуаций (case studies), де
ловых историй (case stories) и наконец 
просто метод кейсов (case m ethod). 
В российских, а также русскоязычных 
изданиях чаще всего говорится о мето
де конкретных ситуаций (КС), деловых 
ситуаций, кейс-м етоде. Кейс-метод 
обучения зародился в Гарвардской 
школе бизнеса в начале XX в. В 1920 г. 
после издания сборника кейсов вся 
систем а обучения м ен ед ж м ен ту в 
Гарвардской школе была переведена 
на методику case study (обучение на 
основе реальных ситуаций). Используя 
лучший международный опыт, мы раз
работали кейс-технологию  духовно
нравственного воспитания подростков 
в спортивном клубе.

Логика кейс-технологии заклю ча
ется в следующем. Подросткам пред
лагается описание определенной си
туации, произошедшей реально или 
смоделированной как реальная. На
пример: «Игрок при получении мяча 
либо стоит на двух ногах, либо овла
дел мячом в воздухе и приземлился 
одновременно на две ноги. Согласно 
правилам в данной ситуации баскет
болист может сделать один шаг любой 
ногой (вторая нога, автоматически ста
новится опорной или осевой ногой) и
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начать ведение (ударить мяч в пол) до 
того, как сделает шаг другой (опорной) 
ногой» [13]. Рассматривая ситуацию, 
необходимо обратить внимание под
ростков на разницу понятия «шаг» в 
обыденной жизни и в баскетболе. От 
этого во многом зависит правильность 
понимания правил игры и, соответ
ственно, их соблюдение. Это объясня
ется строгостью спортивного термина 
«шаг». Подросток накануне занятия 
знакомится с проблемой и обдумывает 
способы ее решения. На тренировке 
происходит коллективное обсуждение 
привед енного случая из практики. 
В частности, предлагался вариант од
новременно ударить мяч в пол и ото
рвать от пола вторую, опорную ногу.

Выявив и проанализировав множе
ство не придуманных ситуаций, подро
сток приобретает опыт их решения. Ес
ли он попадет в аналогичную ситуацию 
в реальности, то она не поставит его в 
тупик. Эта специфика кейс-технологии 
особенно важна в процессе духовно
нравственного воспитания спортсме
нов, поэтому и является той иннова
ционной технологией, которая активно 
используется в спортивном клубе. Рас
смотрение путей решения проблемных 
баскетбольны х ситуаций позволяет 
подросткам самоутвердиться в коман
де. Каждый из них приобретает опыт 
м еж ли чно стн о го  ко м м ун и кати вн о 
диалогового общения на основе цен
ностей спорта и смыслов жизни.

Таким образом, модель простран
ства духовно-нравственного воспита
ния подростков в спортивном клубе 
вклю чает следую щ ие ком поненты : 
ценностно-целевой, содержательный 
и технологический. Апробация данной 
модели на практике доказала ее эф
фективность. Были получены результа
ты, свидетельствующие о том, что при 
подготовке спортсмена-баскетболиста 
важны не только тренировки, но и цен

ностное осмысление взаимодействия 
в команде, того «командного духа», 
который обеспечивает победу.
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