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П. П. ДРОНЬ

В. И. ЛЕНИН И А КТУА Л ЬН Ы Е ПРОБЛЕМ Ы  
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

В. И. Ленин придавал огромное значение идейно-политическому и нрав
ственному воспитанию трудящ ихся, особенно молодежи. Основатель первого 
в мире социалистического государства учил, что экономические, политиче
ские, культурные задачи, которые должны будут решать грядущ ие поколе
ния, потребуют от них не только обширных и разнообразных знаний и уме
ний, но такж е высоких моральных качеств. «Надо,— подчеркивал Владимир 
И льич,— чтобы все дело воспитания, образования и учения современной мо
лодеж и было воспитанием в ней коммунистической морали»1.

Система нравственного воспитания, в том числе и студенческой молоде
ж и, находит теоретическое обоснование в марксистско-ленинской науке: фи
лософии, социологии, теории научного социализма и коммунизма. В ее осно
ве леж ат методологические принципы научного мировоззрения — материа
листический монизм, историзм, классовость, партийность, в том числе и в 
подходе к  явлениям  морали. Эти принципы, с одной стороны, служ ат проч
ной опорой для  последовательной и бескомпромиссной критики буржуазной 
морали к ак  в ее классических проявлениях, так  и в виде пережитков про
шлого в сознании и поведении отдельных людей. С другой стороны, эти 
принципы выступают основанием для формирования нравственного сознания 
социалистической личности.

П рим еняя к  современным условиям ж изни советского общества ленин
ские положения, следует подчеркнуть, что нравственно все то, что служит 
перестройке, избавляет от застоя, апатии и безделья, антисоциалистических 
явлений и действий, утверждает социалистический правопорядок и челове
ческую порядочность, способствует претворению в ж изнь стратегического 
курса партии на всестороннее социально-экономическое развитие страны. 
Этот курс должен обеспечить материальное и духовное благосостояние со
ветских людей в условиях неукоснительного соблюдения социальной спра
ведливости, полнее и ярче раскрыть возможности и преимущества цивили
зации исторически нового типа, возродить привлекательность социалистиче
ских ценностей. Поэтому максимально активное участие каждого в позитив
ны х социальных процессах наш их дней — это и есть выполнение личного 
нравственного долга, ориентирующего во имя социального добра и справед
ливости на утверждение демократии, социализма, гуманизма.

Революционные преобразования в стране, направленные на обновление 
социализма, партия рассматривает к а к  объективную основу для дальнейше
го упрочения в сознании людей социалистической идеологии, полного 
утверж дения моральных принципов социализма, приобщения широких масс 
населения к достижениям науки, ценностям культуры.

Определенные успехи в период строительства фундамента социализма и 
быстрота, с которой происходили перемены в ж изни общества, породили 
иллюзию, что моральные добродетели будут увеличиваться чуть ли не в гео
метрической прогрессии по отношению к другим достижениям нашего об
щества. Действительность не подтвердила этих ожиданий. Возник стереотип 
автоматического воздействия благоприятных общественных условий на фор
мирование человека: личность якобы долж на автоматически реагировать на 
созданные условия, материальные блага. В этом проявилось непонимание 
сущности человека и того, что представляет собой субъективный мир челове
ка и к ак  его надо совершенствовать.

В силу того, что для первого этапа социалистического строительства была 
характерна направленность на уничтожение пережитков прошлого, недоста
точно внимания уделялось негативным явлениям , порождаемым внутренни
ми противоречиями самого социалистического строительства. Этическая тео
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рия оказы валась зачастую неспособной отраж ать многие проблемы и объяс
нять конфликтные ситуации.

Д евальвация цели, подрыв ее ценностных основ, деморализующее воздей
ствие безнравственного окруж ения на человека характерно для периода за
стоя. Произошла эрозия моральных ценностей. Бю рократизм, взяточничест
во, всякого рода потаенные льготы, разворованные миллионы государствен
ных денег характеризую т этот процесс. Интересы узкого круга советских лю
дей стали выдаваться за волю большинства, ведомственные амбиции — за 
голос государства, ответственное служебное положение — за право особого 
отношения к  закону.

К лассическая философия утверждала, что мышлением можно обладать, 
но человеком при этом не быть, ибо только нравственный образ мыслей и 
действий делает человека человеком. И определение нравственности к а к  спо
собности поступать по-человечески при любых обстоятельствах оказалось 
непопулярным или забытым. Мораль вопреки всем требованиям этической 
мысли стали считать каким-то дополнительным признаком сущности чело
века. Поэтому сегодня необходимо ставить вопрос о переосмыслении связи 
нравственности с сущностными характеристиками самого человека, условия
ми его существования. Только это и может помочь перестройке всей воспита
тельной работы, повышению ее эффективности.

Причины частичного, одностороннего разрешения противоречий нравст
венного воспитания кроются не столько в сфере нравственного сознания, 
сколько в негативных явлениях практической жизни, порожденных неблаго
приятными тенденциями в экономике, искаж ениям и принципа социальной 
справедливости, утилитаристским подходом к  решению проблем НТР, урба
низацией, миграцией, неравномерным ростом материального благосостояния, 
нарушением принципов демократического централизма в функционировании 
политических институтов и общественных организаций. Все эти недостатки 
должны быть устранены в ходе перестройки, призванной разрешить многие 
из противоречий в сфере нравственного воспитания.

К ритика и самокритика по-прежнему остается важнейшим способом борь
бы с негативными явлениям и; в условиях перестройки все большее значение 
приобретает не отрицаю щ ая, а конструктивная, доброжелательная критика, 
направленная на исправление недостатков, помогающая человеку стать луч
ше, открываю щ ая путь совершенствования общества и личности. В настоя
щее время критика в какой-то мере является и самокритикой. К аж ды й от
ветственен за свои ошибки и ошибки других.

Зачастую так же, к ак  и негативные явления, реальные достижения нрав
ственного прогресса остаются незамеченными из-за незнания его критериев. 
Нередко о моральных достоинствах судят на основании оценки умственных, 
физических способностей, производственных показателей. Ho всегда ли бри
гада, регулярно перевыполняю щ ая план, или студенческая группа, занимаю 
щ ая первое место по успеваемости, являю тся образцовыми в нравственном 
отношении?

Диалектический подход к  взаимодействию добра и зла означает готов
ность и способность признавать на индивидуальном, коллективном и общест
венном уровне как  позитивные, так и негативные изменения в сознании и 
поведении людей. По-новому ставить проблемы нравственного воспитания 
означает: вы являть новые формы противоречий между добром и злом. Зада
ча заклю чается в своевременном обнаружении этих форм и поиске конкрет
ных способов преодоления зла.

Моральное сознание острее ощ ущает «болевые» точки социального раз
вития и первым подсказывает, где следует приложить усилия, чтобы спра
виться с невзгодами. Творческий потенциал морали позволяет оценить не 
только сложивш уюся ситуацию в социальной ж изни с точки зрения наш их 
идеалов, но и «выбраковать» отживш ие формы общественной практики. Еще 
много предстоит сделать в области морали всем и каж дому. Н ачиная пере
стройку во всех сферах ж изни, социалистическое общество сделало заявку  
на нравственность, не хочет мириться с безнравственностью. «Социализм — 
общество высокой нравственности. Н ельзя быть человеком идейным, не буду
чи честным, совестливым, порядочным, требовательным к себе. Наше воспи
тание будет тем плодотворнее, чем энергичнее станут утверж даться идеалы, 
принципы и ценности нового общества. Борьба за чистоту ж изни —- самый 
действенный способ поднять эффективность идейно-воспитательной работы, 
ее социальную отдачу, гарантировать от возникновения нездоровых явле
ний»2.

К ак  подчеркивает М. С. Горбачев, повышению роли нравственности дол
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жно способствовать и то, что «впервые за многие десятилетия мы реально 
ощ ущаем социалистический плюрализм мнений»3. Кроме того, укреплению 
социалистической нравственности способствуют средства массовой информа
ции и пропаганды, всесторонняя демократизация общественной жизни, ко
торая невозможна без повышения социальной активности и без широкого 
вовлечения народных масс в управление обществом, выработки у каждого 
человека самостоятельного решения возникаю щих вопросов.

В сегодняшней нравственной ситуации предстоит осуществить правиль
ный выбор в пользу прогрессивных тенденций, ибо наряду с поиском новых 
подходов к решению сложнейших проблем социализма существует и анти
перестроечная направленность, реальные тормоза под привычные заклина
ни я: «изменяют идеалам», «отказываются от принципов», «подрывают устои». 
Ныне, как  никогда, актуальна необходимость формирования нового типа 
мышления, расш ирения инициативы и социалистической предприимчивости, 
повышения личной ответственности каждого.

Происходящие в социалистическом обществе качественные изменения в 
социальной структуре и экономических отношениях тесно связаны с разра
боткой нового подхода к анализу традиционных проблем, который необхо
дим для того, чтобы этика удовлетворяла возросшие запросы дальнейшего 
развития социалистического общества. Сущность этого подхода состоит в 
том, чтобы, во-первых, вместо произвольного вы хваты вания отдельных сто
рон и моментов человеческого бытия наукам, объясняющ им и исследующим 
проблемы нравственного воспитания, необходимо руководствоваться фило
софским учением о сущности и бытии человека, избирать конкретные спо
собы разреш ения основных противоречий человеческой деятельности с диа
лектико-материалистических позиций. Во-вторых, теория и практика нрав
ственного воспитания будут действенными и отражаю щ ими специфику 
морали, если мораль не будет выводиться из одних только соображений о 
пользе и если нравственность не будет выхолащ иваться пустыми лозунгами, 
призывами к  соблюдению оторванных от действительного блага людей прин
ципов. В-третьих, важно вооружить исследователей и организаторов нравст
венного воспитания умением на любом уровне и в любом проявлении нрав
ственности прослеживать противоречие между добром и злом, взаимодейст
вие обеих противоположностей.

Качественному улучшению теории и практики нравственного воспитания 
будет способствовать новый подход к  соотношению полезности и долженст
вования в морали. Различны е направления воспитания сами собой не под
нимутся до уровня нравственного. Настоящ ий успех может быть достигнут 
лишь тогда, когда в воспитательном процессе участвует нравственный ф ак
тор. Пока в воспитании руководствуются одними лиш ь критериями полезно
сти, собственно нравственное отношение утрачивает специфику. Лишь уло
вив специфику морали, критерий полезности можно органично соединить с 
критерием долж енствования, согласуясь со сложным механизмом функцио
нирования и развития морали.

«Может быть, самые радикальны е перемены, ведущие к обновлению со
циализма, долж ны  произойти в области идеологии, культуры, образования. 
Перестройка открывает ш ирокий простор духовному развитию самого чело
века и общества, в котором он живет, изменению психологических установок. 
Здесь и выработка соответствующего современным задачам  общества отно
ш ения к труду, и повыш ения уровня профессионализма и компетентности, и 
нравственное очищение и оздоровление общества»4. Нравственное воспитание 
содержит сильнейший энергетический запал, способный сориентировать на 
взлом устаревш их методов экономического мыш ления и поведения, вдохно
вить на борьбу с настроениями иж дивенчества и выжидательства, на пре
одоление инерциальной вялости в той экономической и идеологической 
перестройке, на которую ориентируют партийные решения нашего времени.
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