
следует представлять убедительн^іе, доказательные, яркие факты, доводы, метода: се
мейного воспитания, которые способствуют достижению устойчиво-положительных 
результатов в детско-родительских и супружеских отношениях.
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УДК 37.017.92
Е.А. Башаркина, В.В. Юрченко

(Могилев)

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В современных условиях воспитания заданы ориентиры формирования духов
ных ценностей молодежи, ее нравственного облика, общественно значимых позиций, которые и 
создают образ нового поколения. Основополагающее значение в данном контексте выполняет ду
ховно-нравственное воспитание, направленное на приобщение к общечеловеческим и националь
ным ценностям, формирование нравственной культуры личности.

Ключевые слова: духовность, нравственность, духовно-нравственное воспитание, студен
ческая молодежь.

Summary. In modern conditions of upbringing are given the guidelines for the formation of spiritual 
values of youth, its moral image, socially significant positions, which create the image of a new generation. 
In this context, the spiritual and moral upbringing aimed at accustoming people to universal and national 
values, forming the moral culture of the individual, is of fundamental importance in this context.

Keywords: spirituality, morality, spiritual and moral education, student youth.
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К проблеме духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в своих иссле
дованиях обращались Е.В. Бондаревская, К.В. Гавриловец, В.Т. Кабуш, В.И. Слободчи- 
ков, М.А. Станчиц, И.Ф. Харламов и др. Учен^іе_раскрывают проникающий характер 
духовно-нравственного воспитания, его системообразующую значимость.

Контент-анализ позволяет выделить ведущие характеристики ряда категорий, 
определяющих сущность духовно-нравственного воспитания, в числе данных катего
рий следующие:

Духовность -  внутренняя направленность личности на высшие ценности, преоб
ладание душевн^іх, нравственн^іх и интеллектуальн^іх интересов над материальн^іми; 
устремление человека к идеалу, определяющему жизненные ориентиры для развития, 
самосовершенствования; основа гармоничного отношения к окружающему миру на ос
нове добра, истины, красоты.

Нравственность -  это компонент культуры, содержанием которого выступают 
этические ценности, составляющие основу сознания, самовыражения и саморазвития 
личности, ее добровольного выбора жизненных приоритетов, соответствующих кри
териям добра, гуманности, совести, личной ответственности; способность человека 
действовать, думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это 
способы и прием^і передачи вовне своего внутреннего духовного мира (М.И. Воло- 
викова); составная часть комплексного подхода к воспитанию личности; формирова
ние нравственности есть не что иное, как перевод моральных норм, правил и требо
ваний в знания, навыки и привычки поведения личности и их неуклонное соблюдение 
(И.Ф. Харламов).

Нравственное воспитание -  это педагогическая деятельность по формированию 
у воспитанников системні нравственн^іх знаний, чувств и оценок, правильного поведе
ния (Л.П. Крившенко).

Обобщая характеристики исходн^іх понятий, духовно-нравственное воспитание 
определяется как процесс усвоения подрастающим поколением высших духовн^іх цен
ностей и следование им в организации своей жизнедеятельности.

В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республи
ке Беларусь также определена направленность духовно-нравственного воспитания на 
приобщение обучающихся к гуманистическим общечеловеческим и национальным 
ценностям, формирование нравственной культуры личности, которая характеризует 
степень освоения обучающимися морального опыта общества, меру воплощения этого 
опыта в поведении и в отношениях с другими людьми, выражается в потребности в 
нравственном самосовершенствовании.

Основу духовно-нравственных ценностей составляют ценности: Истины, Любви, 
Красот^і, Добра, Справедливости, Свободы, Долга, Чести, Ответственности.

В словарной литературе в структурированном виде выделяют следующие высшие 
духовные ценности:

-  индивидуально-личностн^іе (жизнь человека, права ребенка, честь, достоин
ство);

-  семейн^іе (отчий дом, родители, семейн^ій лад, родословная семьи, ее традиции);
-  национальн^іе (образ жизни, поведения, общения; Родина, свят^іни стран^і, на

циональная геральдика, родной язык, родная земля, народная культура, единство на
ции);

142

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



-  общечеловеческие (Земля, экологическая культура, мировая наука и культура, 
мир на Земле и т. д.).

В современн^іх условиях востребован^! нормы гуманистической морали. Высши
ми ее ценностями в применении к процессу духовно-нравственного воспитания явля
ются следующие [2, с. 109]:

-  гуманность как сущностное, характеристическое качество человека, как инте
гральная характеристика личности. Она раскр^івается в уважении к человеку, в призна
нии его высшей ценностью, в терпимости, дружелюбии, готовности понять, помочь, 
поддержать;

-  вера в человека, в гуманистические идеалы, наличие гуманистических ценно
стей и целей в жизни, служение этим идеалам;

-  воля к в^іполнению своих обязанностей, умение добиваться целей и одновре
менно быть требовательным к себе, умение подчиняться требованиям общества, быть 
дисциплинированным;

-  ответственность за свои поступки, умение признать и исправить ошибки, от
вечать делом за последствия своего поведения;

-  уважение ко всему живому на земле, к природе, природоохранное, экологиче
ское сознание и поведение;

-  честность, принципиальность, справедливость, требовательность к себе и дру
гим в сочетании с терпимостью, тактом;

-  умеренность и чувство ответственности за свое половое поведение, правильное 
поведение в семье, понимание своей роли в семье, способность создать и жить в семье.

Воспитание духовно-нравственн^іх ценностей строится на следующих принци
пах: уважение к своей стране, ее истории; нравственн^ій пример педагога; индивиду
ально-личностное развитие.

В соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь содержание духовно-нравственного воспитания 
включает в себя формирование у обучающихся представлений о нравственн^іх осно
вах общества, развитие нравственных чувств (совестливости, сочувствия и сопере
живания, любви, доверия и расположения к людям; долга и др.), воспитание высоких 
моральных качеств (доброты, милосердия, честности, справедливости, скромности 
и деликатности, трудолюбия и др.), формирование норм поведения (вежливости, 
тактичности, человеческого достоинства, уважения к старшим, соблюдение правил 
этикета и др.).

Содержание духовно-нравственного воспитания определяется в соответствии 
с базовыми нравственными ценностями, которые формируются в процессе развития 
нравственного сознания, чувств и поведения, и которые положены в основу всех видов 
деятельности в образовательном пространстве учреждения высшего образования.

В учреждениях высшего образования в духовно-нравственном воспитании сту
дентов необходимо обеспечить расширение представлений о системе нравственных 
ценностей как основе нравственной культуры, реализацию нравственного идеала и по
тенциала личности в жизненн^іх ситуациях. Процесс превращения базов^іх ценностей 
в личностн^іе ценностн^іе см^іслы и ориентиры требует включения студента в процесс 
действенного познания той или иной ценности, определения к ней собственного отно
шения, формирования оп^іта социально значимой реализации этих ценностей.
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Воспитание нравственных ценностей должно сформировать студента как самостоя
тельную позитивную социально ориентированную личность, способную реализовать свои 
планы с помощью собственных ресурсов, потенциала. Осознанное принятие ценностей 
определяет нравственную позицию студента, выражающуюся в личностно-значимых нор
мах бесконфликтного и компромиссного поведения. Принятые морально-этические уста
новки, нормы нравственного поведения, накопленный личный опыта нравственных отно
шений определяют сформированность духовно-нравственн^іх качеств личности.

В духовно-нравственном воспитании студенческой молодежи особое значение 
приобретают перспективные ориентиры развития личности -  человек реализует свой 
духовно-нравственный потенциал в течение всей жизни -  в профессии, воспитании 
своих детей, социальном взаимодействии и т. д. Соответственно, у студенческой моло
дежи должны быть сформированы духовно-нравственные ориентиры, которым они и 
будут следовать в личной, профессиональной, общественной жизни.

В духовно-нравственном воспитании студенческой молодежи должна: быть ре
ализованы следующие этапы, соответствующие компонентам духовно-нравственного 
воспитания:

-  создание системні личностного знания духовно-нравственн^іх ценностей в виде 
представлений и понятий, личностного ценностного оп^іта (когнитивн^ій компонент);

-  личностное переживание духовно-нравственн^іх идеалов как внутренних по
требностей; личностная рефлексия отношения к ценностям, выраженная в оценке цен
ностей и поступков (эмоциональный компонент);

-  личностное определение и принятие духовно-нравственных ценностей, пози
тивная направленность их выбора (потребностно-мотивационный компонент);

-  проявление способностей к совершению поступков, ценностно-ориентирован
ной духовно-нравственной деятельности; осуществление самооценки духовно-нрав
ственного поведения (деятельностный компонент).

В духовно-нравственном воспитании студентов могут быть использована: следу
ющие средства и формні [1, с. 81-82]:

-  средства духовно-нравственного воспитания: социокультурная, ценностно-ори
ентационная, общественно значимая деятельность; творческое сотрудничество; бес
конфликтное общение; ситуации диалога и полилога; кино-, фото-, видеоматериала: и 
информация; экспозиции музеев и выставок; примеры общественной активности и др.;

-  формы духовно-нравственного воспитания: семинары, круглые столы, беседы, 
дискуссии по духовно-нравственной проблематике («В мире ценностей», «Нравствен- 
н^ій выбор»); встречи с творческим людьми, общественн^іими деятелями; просмотр 
тематических видеороликов, фильмов с последующим обсуждением; социальная ре
клама («Молодежн^ій взгляд»); виртуальн^іе музеи («Духовное краеведение», «Архи
тектурная феерия»); настенная печать, содержащая постоянные рубрики по духовно
нравственным проблемам; Дни государственных и календарно-обрядовых праздников 
(День пожилого человека, Всемирные дни приветствий, доброты, нравственности и 
др., Калядки, Масленица и др.); акции («Доброе сердце», «Модн^ій стиль -  красившій 
образ»); выставки («Улыбки доброты», «Черт^і нравственности»); ситуации-пробы ду
ховно-нравственного содержания; деловые игры («Истина: успеха»); социально-пси- 
хологогические тренинги; социально-педагогические проекты («В моде -  уважение», 
«Традиции добра») и др.
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Условиями духовно-нравственного воспитания в соответствии с Концепцией не
прерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь являются:

-  духовно-нравственная и этическая позиция педагогических работников, закон
ных представителей обучающихся;

-  нравственно благоприятная среда в учреждениях образования, позитивное взаи
модействие участников образовательного процесса;

-  накопление и актуализация духовно-нравственного потенциала личности в ее 
деятельности и поступках обучающихся;

-  педагогическая поддержка потребности личности в духовно-нравственном са
мосовершенствовании; наличие нравственного идеала;

-  реализация духовно-нравственного потенциала личности во всех видах деятель
ности;

-  опора на культурн^іе и духовно-нравственн^іе традиции белорусского народа, 
использование потенциала общественных, религиозных, детских и молодежных орга
низаций.

Подводя итог, отметим, что в духовно-нравственной сфере могут быть достигнуты 
следующие результаты: осознание студентами духовно-нравственн^іх ценностей и иде
алов, способность руководствоваться ими в практической деятельности; активизация ду
ховно-нравственной системы ценностей личности как гражданина страны; минимизация 
негативн^іх проявлений, асоциального поведения в молодежной среде, пов^ішение уров
ня общественной безопасности и правопорядка; развитие способностей к сочувствию и 
эмпатии, сорадованию и поддержке, создание условий для реализации гуманистических 
принципов; развитие эстетического восприятия окружающей действительности и образ
цов культуры; сформированность устойчив^іх норм и правил нравственного поведения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к понятию «психологическая культура лич
ности», описанні его компонентні, особенности формирования в непрерывном образовательном 
процессе.

Ключевые слова: психологическая культура личности, непрерывн і̂й образовательн і̂й 
процесс, образование на протяжении всей жизни, образование взрослых, непрерывное профес
сиональное образование.
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