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Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания 

молодёжи очевидна. Молодежь на сегодняшний день отличается от 

других групп населения значительным уровнем мобильности и 

интеллектуальной активностью. Но в то же самое время перед любым 

обществом стоит вопрос о минимизации потерь, которые несет страна из-

за проблем, связанных с социализацией молодых людей, адаптацией их в 

новых социально - экономических условиях. Как раз с этим и связаны 

проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди. За молодым 

поколением, будущее не только нашей страны, но и всего мира. А значит, 

их проблемы можно рассматривать с точки зрения глобальности. 

Уровень культуры и понятия об элементарных правилах этикета и 

приличия у молодёжи вызывает недоумение. Мы живём в сложное и 

противоречивое время и путём проб и ошибок ищем пути создания 

современного общества. Но, на мой взгляд, цели и методы создания 

такого общества, воспитания и образования части этого общества, а 

именно молодёжи, пока очень размыты. Именно тогда, когда будет чётко 

определена стратегия духовно-нравственного воспитания и образования, 

можно будет говорить о перспективах формирования наиболее 

правильного мировоззрения у детей и молодёжи. 

 На мой взгляд, в основе духовно-нравственного воспитания 

каждого человека лежат религия и вера, знание традиционных ценностей 

собственного народа. 
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 Немаловажную роль в духовно-нравственном воспитании 

молодёжи играет и государство. Приоритетной задачей государства и 

политического строя, по моему мнению, является актуализация системы 

общенациональных ценностей. Духовно-нравственное воспитание 

должно стать важнейшим приоритетом государственной 

образовательной политики. 

 Для духовно-нравственного воспитания молодёжи очень важно 

открывать для них всё богатство национального искусства: литературу, 

поэзию, архитектуру, живопись, музыку, театр.  

 Духовность – это красота внутреннего мира человека. Сегодня 

актуальной проблемой является проблема «выстраивания» внутреннего 

мира человека. Развивая в нём художественные наклонности и приобщая 

его к творчеству, можно создать внешние предпосылки для развития 

духовности. Нынешнее воспитание, к сожалению,  в основном нацелено 

на формирование человека вовне: как буду выглядеть в обществе, какое 

место в нём займу, какую карьеру сделаю, какой у меня будет дом, 

машина и многое другое. Аналогичные взгляды формируются в семье, 

где основными ценностями являются деньги, власть, цель любой ценой, 

приспособленчество.  Традиционные основы воспитания и образования 

подменяются “более современными”, западными. 

Незаменимость семьи укоренена в самом ее естестве. У истоков 

отклоняющегося поведения лежит дефицит отношения привязанности с 

другими, чувство одиночества, ненужности, что ведет к апатии, 

отчуждению, цинизму, безответственности. Эти качества «расцветают» в 

ребенке, когда семья освобождает себя от воспитания детей. Как 

результат, мы видим безразличных, обозленных, циничных молодых 

людей, которые невосприимчивы к принятию и пониманию культуры, 

высоких нравственных идеалов. Идет отмена таких понятий 

нравственности как скромность, чистота, стыд. Изменение формы семьи 

— неполная семья — становится нормой. Распад семьи — ситуация 

глубочайшего стресса для ребенка сочетающегося с чувством 

необъяснимой вины и боли, которое порождает опять же тревогу, 

отчуждение, апатию. Все вышеназванные моменты, в конечном счете, 

ведут к ярко выраженным нарушениям в нравственной сфере, 

игнорированию социальных правил, пренебрежительному отношению к 

моральным ценностям. Таким образом, получается порочный круг, из 

которого необходимо искать выход. 

На мой взгляд, мы должны  создать стимулы, рождающие 

личностные стремления к самовоспитанию, нравственному 

совершенствованию и духовному развитию, а также условия, которые 

могут способствовать их развитию. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
у



344 
 

 И при целенаправленной и скоординированной воспитательно-

педагогической работе церкви, семьи, политической и образовательной 

систем и отдельно взятой личности над собой данная проблема решится.  

Необходимо сразу пояснить, что в настоящее время теоретические 

разработки понятий “духовность”, “нравственность” отличаются 

неясностью и противоречивостью.  

В повседневной жизни мы постоянно используем многие сочетания 

со словами “душа”, “дух”, “духовность”, однако в современном научно-

педагогическом знании эти понятия игнорируются или относятся только 

к религиозным воззрениям. Ключевым понятием для поиска новых идей 

в духовно-нравственном воспитании является понятие “духовность”. 

Под “духовностью” мы понимаем состояние человеческого 

самосознания, которое находит свое выражение в мыслях, словах и 

действиях. Она определяет степень овладения людьми различными 

видами духовной культуры: философией, искусством, религией, 

комплексом изучаемых в учебном заведении дисциплин и т.д. 

Духовность также тесно связана с национальной идеей процветания 

и защиты современного государства, без нее невозможно добиться 

серьезного результата ни в политике, ни в экономике, ни в системе 

образования. 

Если судить о понятии “нравственность” по “Словарю русского 

языка” С.И. Ожегова, то она представляет собой внутренние, духовные 

качества, которыми руководствуется человек; этические нормы; правила 

поведения, определяемые этими качествами. Как видим, в этом 

определении понятия “духовность” и “нравственность” во многом 

перекликаются. Кроме того, в научных источниках понятия 

“нравственность” и “мораль” часто раскрываются как тождественные. 

Все же нравственность отражает общечеловеческие ценности, а мораль 

зависит от конкретных условий жизни различных слоев общества. 

Меняется форма общественного устройства, меняется и мораль, а 

нравственность остается вечной категорией. 

По мнению профессора Московской духовной академии Осипова 

А. И., нравственность выступает с точки зрения очевидных норм, оценка 

нравственности происходит по тому, чем интересуется человек. 

Духовность же определяется как то, что является направляющей силой, 

мотивом при совершении того или иного поступка. Можно быть 

нравственным поэтом, но бездуховным человеком; обладать 

безупречной нравственностью, но проявлять полную бездуховность. 

Духовность в общем смысле определяется как совокупность проявлений 

духа в мире и человеке. В социологии, культурологии, в публицистике 

«духовностью» часто называют «объединяющие начала общества, 
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выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, 

сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и практиках, 

а так же в художественных образах искусства. В рамках такого подхода, 

…укрепление духовности осуществляется в процессе просвещения, 

идейно-воспитательной или патриотической работы». 

Воспитание, как указывает энциклопедия, в педагогическом 

сообществе «…это специфическая деятельность взрослого по 

включению ребенка в конкретные ситуации жизни сообщества, 

формированию условий для его внутреннего развития — осуществлению 

самовоспитания. В воспитании происходит дифференциация систем 

ценностей, признание традиционных или вырабатывание новых». 

Нравственное воспитание предполагает организованное, 

целенаправленное воздействие на личность с целью формирования 

нравственного сознания, развития нравственных чувств и выработки 

навыков и умений нравственного поведения.  

Нравственная составляющая духовно-нравственного воспитания 

влияет на внешнее поведение человека, на его отношения к миру 

природы и миру людей. 

Воспитание - это всего лишь побочный эффект взаимодействия, 

глубинного общения людей, только это дает эффект воспитания, все 

остальное - самоадаптация ребенка и его самоопределение. Не педагог, 

не родители воспитывают ребенка, а ребенок адаптируется к поведению 

родителей и также адаптируется к жизненным ситуациям, из которых 

складывается его жизненный путь. Поэтому для результата ребенку 

важны не воспитательные беседы, а культурное взаимодействие как 

совместное практическое освоение культурных норм и образцов 

общения и поведения. Затем он встает на путь самостоятельно опытного 

присвоения принятых и выработанных им самим ценностей. Если 

говорить о примере, то он может стать как мощным инструментов в 

нравственном воспитании, так и первым главным его врагом. Кто подает 

пример ребенку? Родители, педагоги, родственники, старшие 

школьники, популярные личности, персонажи фильмов и мультфильмов. 

Не нужно быть психологом, чтобы проанализировать то, что видят и 

слышат наши дети.  

Нравственное воспитание детей начинается с семьи, с самого 

рождения. Как бы ни была велика роль образовательных институтов – 

фундамент морали и духовности закладывается родителями с самого 

момента рождения.  

Современные проблемы нравственного образования берут свое 

начало во всем, что окружает подростков, в т. ч. телевидение и СМИ. 
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Остановимся более подробно на характеристике основных 

источников нравственного опыта детей. 

Это, прежде всего, учебная деятельность. Нравственное развитие 

воспитанников на уроках осуществляется через содержание 

программного и дидактического материала, самой организацией урока, 

личностью учителя. Личный пример учителя, который должен являться 

образцом нравственности и духовности, как указывал Ушинский К. Д. 

«…это плодотворный луч солнца для молодой души, который ничем 

заменить невозможно».  

Но, пожалуй, самое сильное влияние на нравственное развитие 

учащихся в процессе обучения оказывает личность педагога. 

Нравственный облик педагога раскрывается детям в системе его 

отношений к своей работе, к учащимся и другим людям, к самому себе. 

Эти отношения являются для ребенка убедительным комментарием к тем 

нравственным идеям, которые утверждаются в процессе обучения. Если 

учитель провозглашает одни нормы жизни, а сам придерживается 

других, то он не вправе рассчитывать на действенность своих слов. 

Учитель - посредник между ребенком и духовными ценностями 

прошлых и современных поколений. Эти ценности, знания, морально-

этические нормы не доходят до детей в стерилизованном виде, а несут в 

себе личностные черты учителя, его оценки. 

Психологи подтверждают: отношение к требованиям у детей 

зависит от отношения к требующему. Если требования исходят от 

уважаемого, духовно близкого учащимся педагога, они воспринимают 

эти требования как целесообразные и лично значимые. В противном 

случае дети подчиняются требованию под нажимом педагога, но это 

требование вызывает внутреннее сопротивление подростков. 

Известно, что такие нравственные черты личности, как мужество, 

ответственность, гражданская активность, единство слова и дела нельзя 

воспитать только в рамках учебного процесса. Для становления этих 

качеств необходимы жизненные ситуации, требующие 

непосредственного проявления ответственности, принципиальности и 

инициативы. Такие ситуации чаще возникают во внеучебной 

деятельности. Различные нравственные установки, усваиваемые в 

учебном процессе, во внеклассной деятельности как бы испытываются. 

Проверяется их целесообразность, аспекты тех или иных нравственных 

положений раскрываются с большей очевидностью. Тем самым 

обеспечивается перевод знаний в убеждения. 

Становление и развитие духовно-нравственного потенциала 

реализуется также через развитие образно-эмоциональной сферы 

молодых людей в повседневной жизни. Гармония человека с внешней 
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средой при этом достигается через развитие потребностей, 

интеллектуальной, чувственно-волевой и мотивационной сферы, через 

стимулирование ускоренного развития социально значимых качеств 

личности, коммуникативных свойств и через создание 

внутриличностного, межличностного психологического комфорта. 

В заключение нужно заметить, что человек не рождается богатым в 

духовном и нравственном смысле, поэтому нужно внешнее воздействие 

преподавателей, родителей, священнослужителей, всей образовательной 

среды учебного заведения при голографическом единстве религиозного 

и рационального факторов духовно-нравственного воспитания. 
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