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ные методы (повышают голос, угрожают, высмеивают, привлекают третью сто-
рону, негативно оценивают ребенка и др.). Целесообразно использование более 
гармоничных педагогических техник: спокойное отношение, отсутствие повы-
шенного тона, выражение понимания к ребенку; акцент внимания на поступ-
ках, а не на личностях; установление обратной связи; контроль собственных 
негативных эмоций; в случае положительного разрешения ситуации – обсуж-
дение; демонстрация модели неагрессивного поведения; снижение напряжен-
ности ситуации. 

в образовательной среде младших школьников дети сами могут замалчи-
вать проявления буллинга; педагогический коллектив недостаточно просвещён 
в вопросах феномена; отсутствует комфортный психологический климат в об-
разовательной организации; не все родители готовы взаимодействовать с педа-
гогом-психологом по формированию гармоничных взаимоотношений. Буллинг 
оказывает на детей прямое и косвенное негативное влияние, в связи с чем в 
образовательной организации должна осуществляться комплексная системати-
ческая работа по его профилактике, включающая всех субъектов образователь-
ного процесса. 
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развитие общего среднего образования в республике Беларусь направлено 
на повышение уровня качества образования, интеллектуального, культурного и 
духовно-нравственного потенциала общества.

духовно-нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в фор-
мировании разносторонне развитой личности, оказывает огромное влияние и 
на умственное развитие, и на трудовую подготовку, и на физическое развитие, 
и на воспитание эстетических чувств и интересов.

воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-нрав-
ственной и эмоционально-ценностной сферы личности обучающегося [1, с. 3]. 
Процесс воспитания ориентирован на «…формирование разносторонне разви-
той, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося», на «…приоб-
щение обучающегося к общечеловеческим и национальным ценностям» и др. 
[1, с. 20].

говоря о духовно-нравственном воспитании, необходимо четко представ-
лять, какие нравственные качества должны быть сформированы у обучающих-
ся в данном направлении воспитания. 

в Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи сфор-
мулированы следующие результаты: «…готовность и стремление к самосовер-
шенствованию, наличие представлений о моральных нормах и правилах нрав-
ственного поведения; осознание обучающимися общечеловеческих ценностей, 
формирование нравственных идеалов, ориентиров, готовность руководствовать-
ся ими в практической деятельности; вовлеченность обучающихся в волонтер-
скую и благотворительную деятельность; активное участие обучающихся в ак-
циях и других мероприятиях духовно-нравственной направленности» [2, с. 5].

специфической особенностью процесса духовно-нравственного воспита-
ния является то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены 
во времени. особая роль в непрерывном процессе духовно-нравственного вос-
питания принадлежит младшему школьному возрасту, так как именно в этом 
возрасте закладывается фундамент духовно-нравственной культуры личности. 

Психологи установили, что младший школьник характеризуется повы-
шенной восприимчивостью к внешним влияниям, верой в истинность всего, 
чему учат, что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм, 
бескомпромиссностью в нравственных требованиях к другим, непосредствен-
ностью в поведении. Поэтому младший школьный возраст идеален для систе-
матического и последовательного духовно-нравственного воспитания детей. 
в. а. сухомлинский считал, что в детстве начинается длительный процесс по-
знания и умом, и сердцем тех нравственных ценностей, которые лежат в основе 
морали [3, с. 6].



304

духовно-нравственное воспитание младшего школьника происходит глав-
ным образом в процессе обучения. именно здесь он впервые включается в си-
стематическую, общественно значимую деятельность, здесь формируется его 
нравственный облик, характер и воля.

в связи с тем что учебная деятельность начинает преобладать над игро-
вой, начинает меняться также эмоциональная сфера младших школьников. 
у них формируются волевые и нравственные качества, а действия и поступки 
приобретают произвольный характер, так как младшему школьнику приходит-
ся подчинять свое поведение установленным правилам. возрастает чувство 
справедливости, попутно развивается способность к рефлексии и такие каче-
ства духовной сферы личности, как сострадание, милосердие, забота, самоот-
верженность и др.

Формировать духовность и нравственность младших школьников мож-
но на всех уроках. в уроке во взаимодействии находятся основные элементы 
учебного процесса: цель, задачи, содержание, формы, методы, средства, вза-
имная деятельность учителя и учащихся. решая вместе общие познавательные 
задачи, учащиеся постоянно вступают в определенные деловые и нравствен-
ные отношения, характеризующиеся многими признаками: отношение каждого 
участника к своему делу как к общему, умение согласованно действовать вме-
сте с другими для достижения общей цели, взаимная поддержка, но и требова-
тельность друг к другу, умение критически относиться к себе. в то же время 
учитель тоже предъявляет определенные требования, касающиеся действий 
учащихся на уроке: не мешать остальным, внимательно слушать друг друга, 
участвовать в общей деятельности и оценивать работу и взаимодействие друг 
друга в соответствии со всеми этими требованиями. таким образом, воспиты-
вают не только содержание, методы и организация обучения, учитель, его лич-
ность, знания, убеждения, но и та атмосфера, которая складывается на уроке, 
стиль отношений учителя и учащихся, отношения учащихся между собой. 

Большие возможности духовно-нравственного воспитания несут в себе 
уроки литературного чтения, где в процессе чтения художественных произведе-
ний различных жанров анализируются такие понятия, как добро, зло, совесть, 
справедливость и несправедливость и др. Формируются многие нравственные 
качества: дружба, сочувствие, ответственность. Чтение и анализ сказок, басен, 
рассказов, стихотворений дают возможность младшим школьникам понять и 
оценить нравственные поступки людей. учащиеся читают и обсуждают, анали-
зируют произведения, в которых рассказывается в доступной для них форме о 
дружбе, трудолюбии, справедливости, честности, верности и др.

основным средством обучения на уроках являются тексты художествен-
ных произведений различных жанров, содержащие в себе ситуации нравствен-
ного выбора или проявления нравственных чувств и нравственных отношений. 
литературное произведение также является источником основной мысли, вы-
вода или иллюстрацией конфликта. работая с текстами, большое внимание 
уделяется характеристике ярких художественных образов, которые должен вос-



305

принять, понять и прочувствовать каждый ученик. Эмоциональное отношение 
учащихся к изображаемым героям и персонажам является основой формирова-
ния нравственных представлений. дети не всегда могут доказать и обосновать, 
почему один герой хороший, а другой плохой, но они хорошо это чувствуют. 
Поэтому на уроках используются такие приемы, как уподобление, одушевле-
ние, перевоплощение, сравнение, чтобы учащийся учился ставить себя на ме-
сто другого, видеть мир глазами других и понимать его.

Формировать духовно-нравственные понятия на уроках литературного 
чтения (добро и зло, честь, долг, совесть, правда и ложь и т.д.) помогают ме-
тоды, выявляющие нравственное содержание произведений. к ним относятся: 
аналитическая беседа, творческое чтение, исследовательский метод, игровые 
ситуации, создание иллюстраций и многое другое. 

учитель помогает детям разобраться в мотивах поведения героев разных 
произведений, в том, что такое добро и зло. на каждом уроке, работая с текстом 
произведения, учащиеся получают духовно-нравственный урок, обогащают 
свой эстетический опыт. таким образом, решается одна из задач уроков лите-
ратурного чтения, которая состоит в том, чтобы научить младшего школьника 
размышлять о прочитанном, извлекая из него уроки, в том числе и нравствен-
ные, а в конечном счете – помочь становлению и формированию личности.

огромное влияние на младших школьников оказывают сказки, они хоро-
шо воспринимаются и усваиваются детьми. сказки несут в себе глубокую на-
родную мудрость, пронизанную христианской нравственностью. совместный с 
детьми анализ сказочных ситуаций и характеров героев способствует формиро-
ванию умений правильного поведения в тех или иных ситуациях.

Читая былины, учащиеся могут увидеть образцы истинного патриотизма 
и любви к родной земле. Былинные богатыри демонстрируют читателям такие 
нравственные черты народа, как бескорыстие, мужество, справедливость, чув-
ство собственного достоинства, трудолюбие. 

также способствует духовно-нравственному воспитанию младших школь-
ников работа с пословицами, поговоркам, фразеологизмами на уроках лите-
ратурного чтения, так как они имеют большую воспитательную значимость, 
нравственную ценность в формировании и развитии личности младшего 
школьника. нет такой стороны в жизни человека, которой бы ни касались по-
словицы: украшают нашу речь, делают ее яркой и эмоциональной; в краткой 
форме выражают многовековую мудрость народа, результаты его наблюде-
ний за миром, окружающей природой и взаимоотношениями между людьми. 
По своему содержанию пословицы очень разнообразны (советы, пожелания, 
нравоучения, философские обобщения, суждения). Большая часть пословиц 
посвящена нравственной сути человека: добру и злу, правде и лжи, жалости и 
состраданию и др.

Процесс духовно-нравственного воспитания младших школьников вклю-
чает в себя не только освоение правил культуры поведения с учителями, свер-
стниками, родителями и другими людьми, не только формирование ценностно-
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го отношения к природе, труду, проявление заботы о других людях, но и раз-
витие нравственных чувств, воспитание высоких моральных качеств.

духовно-нравственное воспитание возможно только в условиях взаи-
модействия, сотрудничества, взаимопонимания, когда взрослый является не 
транслятором нравственных идей, а располагающим к себе доверительным со-
беседником, соучастником формирования системы духовно-нравственных цен-
ностей ребенка.
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главной целью процесса воспитания является формирование  культуры 

личности. одной из ведущих задач воспитания культуры личности является 
формирование основ мировоззрения школьников, под которым понимается це-
лостная система научных, философских, социально-политических, нравствен-
ных, эстетических взглядов на мир [2, c. 141]. 

вопросы нравственно-эстетического воспитания личности нашли отра-
жение в работах ученых и методистов к. в. гавриловец, и. и. казимирской, 
Б. т. лихачева, Э. и. Медведь и  др., которые сформулировали сущность и со-
держание нравственно-эстетического воспитания личности; предложили моде-
ли, методы, приемы, направленные на нравственно-эстетическое воспитание 
личности.
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