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Аннотация: в статье рассматривается, какие задачи связаны с формированием устойчивых духовно-

нравственных свойств личности школьника. Как все формы обучения и воспитания влияют на развитие 

ответственного и подготовленного к современной жизни человека с её правилами и нормами поведения. 
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Духовно-нравственное воспитание современной личности 

В современном мире перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного 

и свободного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника. 

Что же такое нравственность для каждого из нас? Это правила поведения, мотивы поступков. Это 

устремлённость личности к поставленным целям, ценностная характеристика сознания; определение 

человеческого образа жизни, выраженное в стремлении к познанию мира и, прежде всего, самого себя. 

Необходимо заниматься нравственным воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека», 

слышать и видеть его. 

Нравственное воспитание — непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и 

продолжается всю жизнь, и направленный на овладение людьми правилами и нормами поведения. 

И все же школа не только место, где наши дети получают образование. Именно здесь происходит 

духовно-нравственное формирование ребенка, осознание им себя гражданином своей страны. Каждый 

момент дня, словно этап урока, важен – это частичка жизни воспитанника. Реализация воспитательной 

деятельности выражается в различных формах: внеклассные мероприятия, общешкольные, работа 

кружков и секций, волонтерство. А также экскурсии, литературные чтения, открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, работа школьного патриотического музея – все эти формы организации 

учебного процесса и внеурочной деятельности позволяют педагогам целенаправленно вовлекать 

учащихся в создание творческого союза, позволяющего каждому участнику (и взрослому, и 

воспитаннику) взращивать в себе ростки добра. Педагогический коллектив и родители главной целью 

должны ставить воспитание человека нравственного, морально зрелого и готового жить по заветам 

человечности. 

Воспитание такой личности предусматривает развитие артистизма, любознательности, воспитание 

гуманизма, трудолюбия, чувства любви к родному городу, и общности с земляками доброго отношения 

ко всем людям, интереса к истории отечественного кино и искусству слова, формирование таких 

нравственных категорий, как отношение к воинскому долгу, понятия чести и достоинства, 

справедливости и честности. Любое мероприятие ориентировано на достижение высокого результата – 

нравственно чистой и богатой личности. 

Ведущим направлением является духовное воспитание, причем при разработке планов, содержания 

воспитательной работы учитывается возраст учащихся, прослеживается последовательность в развитии 

личности ребенка. 

Для достижения поставленных целей с младшего школьного возраста должно проводиться немало 

различных мероприятий: беседы на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение 

положительных и отрицательных поступков детей. Однако, чтобы вся эта система воспитательных 

мероприятий была эффективной, необходимо, чтобы каждое воздействие педагога имело силу личного 

примера. 

Неотъемлемой частью воспитания здорового ребенка становится организация совместной 

деятельности детей, способствующая развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в 

процессе которых ребенок получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих 

возможностях и способностях. 

Неоценимую помощь в оздоровлении не только тела, но и души оказывают веселые старты, 

соревнования, игры и просто прогулки на свежем воздухе.  

В каждом учебном учреждении существует система педагогических ценностей: 

• Принимай и понимай ребенка таким, каков он есть. 

• Помогай ребенку, когда он нуждается в твоей помощи. 



• Не сравнивай одного с другим, а сравни его вчерашнего с ним сегодняшним. 

• Не учи ребенка, а развивай его, поддерживай его позитивные устремления.  

• Заботься о его физическом и душевном здоровье, но не навреди. 

Особое место в воспитании гражданина своей родины занимает знакомство детей с обрядами и 

обычаями своего края, способствует не только нравственно-патриотическому воспитанию, но и 

формированию у ребенка позитивного отношения к миру и к самому себе [2, с. 6]. 

Именно воспитателям и учителям необходимо уметь создать для детей в интернате и семью, и школу, 

как единство жизни. Школа - это школа жизни. 

Каждый взрослый человек или ребёнок если не сохраняет в себе память прошлого, равнодушно 

относится к истории – деградирует как человек. Интеллектуально развитая личность неразрывно 

связывает свою судьбу с будущим родного края и страны, а выпускники способны встать на защиту 

государственных интересов России. 
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