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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В ШКОЛЬНОМ И СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ

Актуальность проблемы формирования духовно-нравственной культу
ры личности обусловливается социокультурными и глобализационными про
цессами, имеющими место в современном мире. Результаты их развития 
характеризуются как позитивными, так и негативными тенденциями. К числу 
последних следует отнес™ расширение свобод человека, воспринимаемых 
как вседозволенность и безответственность; развитие «комплекса «истори
ческой неполноценности» [1, с. 57], проявляющегося в разрушительном от
ношении к национальным культурным и историческим ценностям; обесце
нивание непреходящих человеческих ценностей.

Согласно современным подходам и концепциям целью воспитания яв
ляется формирование воспитания социально, духовно и морально зрелой 
творческой личности. При этом духовная зрелость предполагает освоение 
понятий о культуре, нравственности, духовности как о ценностях; освоение 
опыта нравственного поведения [2]. Человек не может быть признан духов
но зрелой личностью, если он не обладает определенным уровнем духовно
нравственной культуры.

Механизмы формирования духовно-нравственной культуры разнообраз
ны. К их числу, прежде всего, следует отнести религию, семью и образование.

Религиозное воспитание на протяжении многих веков выработало свою 
систему воздействия на личность, эффективность которой во многом опреде
лялась такими методами самовоспитания и самоубеждения как молитва, по
каяние, обет. Отделение церкви от государства, светский характер воспита
ния привели к обесцениванию опыта воспитания предшествующих поколе
ний, утрате многих методов как семейного, так и общественного воспитания.

Анализ состояния формирования духовно-нравственной культуры в про
цессе школьного и семейного воспитания показывает, что преобладающими 
являются методы объяснительно-иллюстративного характера (беседа, рас
сказ, совет). Несмотря на такие их положительные характеристики как дос
тупность, наглядность, они направлены на вооружение воспитанника опре
деленной суммой знаний и не способствуют формированию у растущей лич
ности потребности познания мира, себя, смысла и назначения своей жизни; 
потребности жить и действовать во благо окружающих. Такая постановка 
проблемы позволяет подойти к выбору методов, форм и средств формиро
вания духовно-нравственной культуры с точки зрения их активизации.

В практике школьною воспитания это может быть реализовано через сис
тему совместных дел семьи и школы. В качестве примера приведем опыт рабо
ты одной из школ г. Могилева. Система дел включает в себя несколько блоков:
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1 блок. Дела, способствующие формированию потребности познаниия 
мира, смысла жизни на основе расширения знаний о культурно-историчес
ком наследии: серии семейных викторин «Религии мира», «Храмы Белару
си»; устные журналы «По страницам священных писаний», «Народные и 
христианские традиции».

2 блок. Дела, способствующие формированию отношенческой позиции и 
потребности преобразования окружающего мира и себя: ролевые игры «У госці 
да мінулага», «Заручань»»; диспуты «Порядочность в мире бизнеса», «Духов
ная щедрость в современном мире», «Мужественность для мужчины?».

3 блок. Встречи со священнослужителями. Такие встречи имеют огром
ное воспитательное влияние, что обусловлено, с одной стороны, традици
онным отождествлением духовности с устремлением человека к Богу, с дру
гой -  отношением к священнослужителям как носителям духовности.

В семейном воспитании ведущую роль играют не столько методы и сред
ства, сколько реализация родителями своих родительских и супружеских 
обязанностей, в основе которых чувства и отношения к детям и друг другу. В 
этом смысле формирование духовных ценностей в некотором роде отожде
ствляется с гендерным воспитанием, но не идентификацией по половым 
признакам, а представлениями о качествах, присущих идеальной матери и 
идеальному отцу.

В заключении особо следует подчеркнуть, что воспитание духовности 
основывается на воспитании чувств к окружающему миру, окружающим близ
ким и далеким людям.
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