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Проблема воспитания детей и молодежи волновала человечество на всех 

этапах его развития. В каждую эпоху были характерные подходы и методы 
воспитания, выделялись ценности, присущие этому времени, и определенные 
идеалы. В те времена, когда в обществе формулировались искаженные цели, 
основывающиеся только на материальных ценностях, и духовно-нравственным 
вопросам уделялось недостаточно внимания, выдвигались ложные идеалы, 
тогда общество оказывалось в состоянии морального кризиса.  

Сегодня молодое поколение оказалось незащищенным от огромного 
потока информации, воздействующего на детей через ТВ, компьютер, 
свободную прессу. Взрослое население частью включилось в борьбу за 
экономическое выживание, частью - за обогащение. Доминирующим в 
обществе стал культ вещей и денег. Трудолюбие также считается в молодежной 
среде пережитком. С большим опозданием начинают складываться в обществе 
представления о том, какая должна быть национальная идея.  

Сегодня для нации или государства важным является выработка 
принципов и идей, которые составляют основу мировоззрения подрастающих 
поколений, консолидируют общественное сознание и защищают его от 
разрушительных воздействий. 

Духовно-нравственное формирование, становление и развитие личности 
происходит путём освоения ею культурно-исторического опыта. Внутреннюю 
основу нашего общества должны составить духовные нормы, традиции и 
ценности. 

Для раскрытия содержания духовно-нравственного воспитания в 
современной образовательной организации необходима единая трактовка 
понятий «духовность», «нравственность», «культура». 

Понятием «культура» (в переводе с латинского - возделывание, 
воспитание, развитие) обозначается среда обитания человека, представленная в 
виде продуктов человеческой деятельности. 

Культура России сыграла исключительную роль в жизнеустройстве 
общества, государства, семьи и человека, в формировании основ нашей 
нравственности и духовности. 

Понятием «духовность» обозначалось все относящееся к человеческой 
душе, духу, Богу, Церкви, вере (В.И. Даль).  

Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения 
с окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь 
на основе гармонии с окружающим миром. Одним из сильнейших источников 
духовности является совесть, а проявлением духовности – любовь. 

Содержание нравственного воспитания определяется концепцией, 
общими целями воспитания и моралью общества. 



 

Цели нравственного воспитания: формирование духовных запасов 
личности каждого воспитанника, развитие чувства восхищения прекрасным и 
бережного к нему отношения, основы гражданского самосознания. 

Как уже было отмечено ранее, нравственное воспитание неотделимо от 
морали общества, в связи с этим можно выделить следующие задачи 
нравственного воспитания: 

1) отношение к родине, другим странам и народам: любовь и преданность 
родине; нетерпимость к национальной и расовой неприязни; 
доброжелательность ко всем странам и народам; культура межнациональных 
отношений; 

2) отношение к труду: добросовестный труд на общее и личное благо; 
соблюдение дисциплины труда; 

3) отношение к общественному достоянию и материальным ценностям: 
забота о сохранении и умножении общественного достояния, бережливость, 
охрана природы; 

4) отношения к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, 
гуманность, взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей; 

5) отношение к себе: высокое сознание общественного долга; чувство 
собственного достоинства, принципиальность; 

6) отношение к политике нашего государства: понимание хода и 
перспектив мирового развития; правильная оценка событий внутри страны и на 
международной арене; понимание моральных и духовных ценностей; 
стремление к справедливости, демократии и свободе народов. 

При осуществлении нравственного воспитания необходимо учитывать 
возрастные особенности учащихся.  

В настоящее время перед педагогами стоит проблема: что следует 
включать в содержание нравственного воспитания? Еще одной проблемой 
современной школы является вопрос: на каком уроке осуществлять 
нравственное воспитание? 

Большинство исследователей данной проблемы и педагогов-практиков 
считают, что нравственное воспитание осуществляется на уроках 
гуманитарного цикла. Существует также точка зрения, что нравственным 
воспитанием должна заниматься семья. 

Мы же придерживаемся мнения, что нравственное воспитание 
осуществляется на каждом уроке, на каждой перемене, на каждом внеклассном 
мероприятии. Любое событие, любой случай может стать поводом дать детям 
урок нравственности. 

На каких же категориях основывается организация этой формы 
воспитательной работы?  

Прежде всего – это личностный характер общения, которое строится на 
уважении молодого человека как свободной личности. 

Следующая категория – это учет индивидуальных и возрастных 
особенностей. Каждому человеку свойственны индивидуальные 
характеристики: возрастные, психологические, культурные. Игнорирование 
этих особенностей может пагубно отразится на воспитательном процессе. 



 

Главное в воспитании - создание условий для саморазвития человека как 
субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности.  

Но моральные отношения не возникают и не существуют сами по себе. 
Они органически связаны с деятельностью человека и обусловливаются ею. Из 
этого следует, что нравственное воспитание представляет собой сознательно 
организуемый процесс включения учащихся в разнообразные виды учебной и 
внеклассной деятельности, формирования положительных моральных 
отношений к этой деятельности, и выработки на этой основе соответствующих 
личностно-этических свойств и качеств.  

Исходя из содержания нравственных отношений, необходимо включать 
учащихся в следующие виды деятельности: общественную, патриотическую, 
учебную, трудовую, в деятельность по сбережению материальных ценностей и 
охраны природы, общение с другими людьми и т.д. В процессе активного 
участия в разнообразной деятельности при педагогически правильной её 
организации у детей должно развиться понимание (осознание) того, как её 
необходимо выполнять, сформироваться чувство совести и ответственности, 
должны выработаться навыки поведения и укрепиться воля. Всё это в 
совокупности и характеризует те или иные нравственные отношения 
(патриотизм, трудолюбие и т.д.) 

Без хорошо организованной практической деятельности и её умелого 
педагогического стимулирования нельзя эффективно формировать 
нравственные отношения. Не менее существенным является и другое 
положение, что если те или иные отношения закрепляются в сознании и 
поведении личности, становятся привычными и определяют устойчивость её 
поведения в любых изменяющихся условиях, они превращаются в личностные 
качества. 

Проектирование и построение системы внеурочной деятельности 
учащихся является очень сложным делом, успешное осуществление которого 
не представляется возможным без опоры на теоретические, методические и 
практические разработки.  

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 
обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на 
познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая 
при правильной организации важную роль в развитии учащихся и 
формировании ученического коллектива. 

В качестве главного целевого ориентира рассматривается содействие 
интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности 
школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению 
субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной 
деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей 
действительности.   

Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную 
деятельность на основе таких методологических подходов, как 
гуманистический, системный, синергетический, деятельностный, 
квалиметрический, и в соответствии со следующими принципами: 



 

Принцип гуманистической направленности. 
При организации внеурочной деятельности в максимальной степени 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 
создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков 
самопознания, самоопределения, самостроительства, самореализации, 
самоутверждения. 

Принцип системности. 
Создается система внеурочной деятельности школьников, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между: 
– всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, 

родителями, социальными партнерами; 
– основными компонентами организуемой деятельности – целевым, 

содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; 
– урочной и внеурочной деятельностью; 
– региональной, муниципальной, общешкольной, классной, 

индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования 
школьников. 

Принцип вариативности. 
В образовательной организации культивируется широкий спектр видов 

(направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, 
представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и 
добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в 
различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 
потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности. 
Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 
коллективным жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. 
Усилия направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 
только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для 
его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей 
ближайшего социального окружения учебного заведения.  

Для проектирования и построения системы внеурочной деятельности 
школьников возможно использование научно-методических разработок 
отечественных исследователей по классификации видов деятельности. 

Создатели методического конструктора внеурочной деятельности 
считают, что в школе целесообразно культивировать такие виды деятельности: 

1) игровую деятельность; 
2) познавательную деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательную деятельность; 
5) художественное творчество; 



 

6) социальное творчество (социально преобразующую добровольческую 
деятельность); 

7) трудовую (производственную) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительную деятельность; 
9) туристско-краеведческую деятельность. 
Перечисленные формы внеурочной деятельности в современной школе 

должны способствовать формированию: 
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур и народов; 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

установки на безопасный, здоровый образ жизни.  
Подводя итоги, следует отметить, что духовно-нравственное воспитание 

– это сложный и противоречивый социально-исторический процесс. Духовно-
нравственное воспитание - это одна из главных задач, которую ставит перед 
собой современная школа, это воспитание включает в себя формирование у 
школьников нравственных понятий, суждений, навыков и привычек поведения, 
соответствующих нормам современного общества. 

Нравственные понятия и суждения переходят в убеждения и проявляются 
в действиях, поступках. Нравственные поступки и действия – определяющий 
критерий нравственного развития личности. 

В качестве главного целевого ориентира рассматривается содействие 
интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности 
школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению 
субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной 
деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей 
действительности.  
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