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  К.Д. Ушинский писал: "Влияние нравственное составляет главную задачу 

воспитания! 

 Значение и функция  школы в системе непрерывного образования определяется 

не только преемственностью ее с другими звеньями образования, но и 

неповторимой ценностью этой ступени становления и развития личности 

ребенка. Психологи установили, что именно  школьный возраст характеризуется 

повышенной восприимчивостью  к усвоению нравственных правил и норм. Это 

позволяет своевременно заложить нравственный фундамент развитию личности. 

Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие личности в  

школьном возрасте, является формирование гуманистического отношения и 

взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость. 

Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности  

школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных 

навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность 

принятия решения и нравственный выбор. Успешность данного вида 

деятельности в формировании нравственных качеств школьника зависит от 

грамотности педагога, разнообразия применяемых им методов и эмоциональном 

отклике детей. 

 Целью нравственного воспитания является формирование целостной, 

совершенной личности в ее гуманистическом аспекте. 

    Последнее предполагает: 

1. Выработку понимания жизненной важности морали; 

2. Установку на выработку нравственного самосознания (совесть); 

3. Выработку стимулов дальнейшего нравственного развития; 



4. Выработку моральной стойкости, желание и умения сопротивляться злу, 

искушению и соблазну самооправдания при нарушении моральных требований; 

5. Милосердие и любовь к людям. 

  Средствами нравственного воспитания являются: 

1. Моральное убеждение как основное нравственно-психологическое средство 

воздействия на личность. 

2. Моральное принуждение как форма морального осуждения. 

  Моральное воспитание осуществляется в тесном органическом единстве, во-

первых, с основной (профессиональной) деятельностью, во-вторых, с 

воспитанием мировоззренческим, к которому примыкают другие развитые 

формы общения и деятельности: художественно-эстетическая, политическая, 

правовая и т.д. 

 Кроме педагогического воздействия на формирование нравственных качеств 

личности оказывают влияние многие факторы: социальная среда, различные 

виды деятельности, ведущие типы общения, полоролевые различия детей, при 

этом каждый возраст вносит свой вклад в формирование нравственного 

сознания личности; социальная обстановка, сложившаяся в нашей стране, 

накладывает отпечаток на формирование личности ребенка. 

В своем выступлении я хочу осветить несколько вопросов: 

1.    Духовно-нравственное воспитание и его роль в формировании 

личности     ребенка. 

    2.    Сущность и природа нравственности.  

3.    Методы и приемы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников. 

 

   Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в 

современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее 

молодежи. 



  Поэтому актуальность проблемы воспитания учащихся  связана, по крайней 

мере, с четырьмя положениями: 

  Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 

высоко нравственных людей. 

  Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, 

окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на 

него как позитивного, так и негативного характера. 

  В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

духовно-нравственной воспитанности. 

  В четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что 

они не только информируют  школьника о нормах поведения, утверждаемых в 

современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения 

норм или последствиях данного поступка для окружающих людей. 

     Перед общеобразовательной школой становится задача подготовки 

ответственного  гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связанно с формированием 

устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника. 

  Решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование 

личностного отношения к окружающим, овладение этическими, 

эстетическими и духовно-нравственными нормами. 

  Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем 

обществе как никогда остро. 

  Все больше и больше людей приходят к пониманию того, что для духовного 

возрождения общества недостаточно только знаний,  даваемых традиционным 

образованием. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить 

посредством чисто научного образования, никакая сумма наук сама по себе не 

способна заменить любовь, веру, сострадание. 

  Духовность, это проблема обретения смысла. Духовность есть показатель 

существования определенной иерархии ценностей, целей и смыслов. 



  В кратком словаре по философии понятие нравственности приравнено к 

понятию мораль. "Мораль (латинское mores-нравы) - нормы, принципы, 

правила поведения людей, а так же само человеческое поведение (мотивы 

поступков, результаты деятельности), чувства, суждения, в которых 

выражается нормативная регуляция отношений людей друг с другом и 

общественным целым (коллективом, классом , народом, обществом). 

  В.И. Даль толковал слово мораль как "нравственное ученье, правила для 

воли, совести человека". Он считал: " Нравственный противоположный 

телесному, плотскому, духовный, душевный. Нравственный быт человека 

важнее быта вещественного." 

     С годами понимание нравственности изменилось. У Ожегова С.И. мы 

видим " Нравственность это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые 

этими качества.                                                                                                                          

Если обратиться к современным педагогам,  то    

   Сухомлинский считал, что " незыблемая основа нравственного убеждения 

закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и 

бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка 

лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, 

что он видит, делает, наблюдает"  

   О нравственности человека можно говорить только тогда, когда он 

нравственно ведет себя в силу внутреннего побуждения (потребности), когда 

в качестве контроля выступают его собственные взгляды и убеждения. 

Выработка таких взглядов и убеждений и соответствующих им привычек 

поведения и составляют сущность нравственного воспитания. 

   О нравственности человека обычно судят по его поведению, но поведение - 

понятие весьма широкое и охватывает все стороны жизнедеятельности 

личности. 

   Нравственная направленность личности раскрывается не в отдельных 

поступках, а в общей деятельности, которая оценивается, прежде всего, через 



способность личности активно проявлять жизненную позицию. Нравственная 

ценность личности заключается в ее готовности утверждать этические идеалы 

общества в избранной области деятельности. 

  Проанализировав этот вопрос, можно прийти к выводу, что основными 

критериями нравственности человека могут являться его убеждения, 

моральные принципы, ценностные ориентации, а также поступки по 

отношению к близким и незнакомым людям. Отсюда следует, что 

нравственным следует считать такого человека, для которого нормы, правила 

и требования морали выступают как его собственные взгляды и убеждения 

(мотивы), как привычные формы поведения. 

    Привычное поведение формируют многократно повторенные действия. Оно 

стабильно позволяет человеку в одинаковых, похожих условиях действовать 

всегда так, как нужно. 

    Несколько слов о методах и приемах духовно-нравственного воспитания  

школьников на уроках физики. 

    Основным инструментом, посредством которого учитель направляет и 

организует деятельность ученика, являются обычно задания, которые он 

ставит перед ребенком. Для их эффективности нужно, чтобы они были 

внутренне приняты ребенком, от чего зависит смысл задания для него. При 

необеспеченности мотивации заданий со стороны учителя внутреннее их 

содержание для ребенка может резко разойтись с их объективным 

содержанием и замыслом учителя. 

      Иными словами, внешние воспитательные воздействия способствуют 

формированию положительных  черт характера и нравственных качеств 

только при условии, если они возбуждают у учащихся положительное 

внутреннее отношение и стимулируют их собственное стремление к 

моральному развитию. 

      Традиционные методы нравственного воспитания ориентированны на 

привитие школьникам норм и правил общественной жизни . Однако часто они 

действуют лишь в условиях достаточно сильного внешнего контроля 



(взрослые, общественное мнение, угроза наказания). Важным показателем 

сформированности нравственных качеств личности является внутренний 

контроль, действие которого приводит порой к эмоциональному 

дискомфорту, недовольству собой, если нарушаются проверенные личным 

опытом правила общественной жизни. 

   Внутренний контроль формируется благодаря активной деятельности 

ребенка в интеллектуальной, двигательной, эмоциональной, волевой сферах. 

Готовность подчинять свои побуждения представлениям и знанию о культуре 

человеческого бытия повышает самооценку личности, развивает чувство 

собственного достоинства. Сформированные навыки контроля способствуют 

успешному развитию нравственных качеств личности в процессе обучения и 

воспитания. 

    Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению 

личности  школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от 

элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется 

самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. 

        В этой связи существуют различные методы воздействия на уч-ся . 

1.  Методы стимулирования поведения и деятельности.                                

2. Методы формирования чувств, эмоционального переживания 

требуемого поведения.                                                                                             

Если ученики остаются безразличны  к  педагогическому воздействию, то ,как 

известно,  процесс развивается медленно и редко достигает намеченной цели. 

Глубокие чувства рождаются тогда, когда осознанная школьниками идея 

облекается в яркие, волнующие образы. 

   На уроках физики  необходимо  яркое эмоциональное изложение 

конкретных фактов и событий, имеющих нравственное содержание. 

Воздействуя на чувства, рассказ помогает воспитанникам понять и усвоить 

смысл моральных оценок и норм поведения. 

В работе с учащимися различных возрастных групп широко применяется 

этическая беседа. 



Этическая беседа - метод систематического и последовательного обсуждения 

знаний, предполагающий участие обоих сторон - учителя и воспитанников. 

Это-метод привлечения учеников   к выработке правильных оценок и 

суждений по всем волнующим их вопросам. Обсуждая ситуации, конкретные 

поступки, ребята легче постигают их сущность и значение. 

  Эффективность этнической беседы зависит от соблюдения ряда важных 

условий: 

   Беседа должна носить проблемный характер. Учитель должен 

стимулировать нестандартные вопросы, помогать учащимся  самим находить 

на них ответы. 

   Нельзя допускать, чтобы этическая беседа развивалась по заранее 

составленному сценарию, но и нельзя также допускать, чтобы беседа 

превращалась в лекцию: воспитатель говорит, воспитанники слушают. 

   Лишь откровенно высказанные мнения и сомнения позволяют воспитателю 

направить беседу так, чтобы ребята сами пришли к правильному пониманию 

сущности обсуждаемого вопроса. Успех зависит от того, насколько теплым 

будет характер беседы, раскроют ли в ней воспитанники свою душу. 

  На уроках физики этическая беседа имеет простую структуру. Здесь 

предпочтителен индуктивный путь: от анализа конкретных фактов, их оценки 

до обобщения и самостоятельного вывода. 

    Немаловажное значение в духовно- нравственном воспитании  

школьников играет пример. 

    Пример - воспитательный метод исключительной силы. Его воздействие 

основывается на известной закономерности: явления, воспринимаемые 

зрением, быстро и без труда запечатлеваются в сознании, потому что не 

требуют ни раскодирования, ни перекодирования, в котором нуждается любое 

речевое воздействие. Пример действует на уровне первой сигнальной 

системы, а слово- второй. Пример дает конкретные образцы для подражания и 

тем самым активно формирует сознание, чувства, убеждения, активизирует 

деятельность. Когда говорят о примере, подразумевают, прежде всего, пример 



живых людей- родителей, воспитателей, друзей. Но большую воспитательную 

силу имеет и пример героев книг, фильмов, исторических деятелей, 

выдающихся ученых. 

  Психологической основой примера служит подражательность. Благодаря ей 

дети овладевают социальным и нравственным опытом. 

  Школьники подражают тем, кто оказывает на них наиболее сильное 

впечатление. Согласно данным психологов, неизменную симпатию  

школьников вызывают люди смелые, волевые, находчивые, обладающие 

большой физической силой, стройной фигурой, приятной манерой 

общаться, правильными чертами лица. Хотя жизнь дает не только 

положительные, но и отрицательные примеры. Обращать внимание 

школьников на негативное в жизни и поведении людей, анализировать 

последствия неправильных поступков, извлекать правильнее выводы не 

только желательно, но и необходимо. 

Естественно, что воспитание зависит от личного примера воспитания, его 

поведения, отношения к воспитанникам, мировоззрения, деловых качеств, 

авторитета. Известно, что для большинства младших школьников 

авторитет учителя абсолютен, они готовы подражать ему во всем. 

Но в реальных условиях педагогического процесса методы воспитания 

выступают в сложном и противоречивом единстве. Решающее значение 

здесь имеет не логика отдельных «уединенных» средств, а гармонично 

организованная их система. 

Ведь вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. 

В начальных классах весьма актуальным является формирование 

гуманных отношений между детьми, воспитания у них действительных 

нравственных чувств. 

Важным механизмом обеспечивающим успешное вхождение ребенка в 

школьную жизнь, является психологическая готовность, которая 



включает определенный уровень интеллектуального и личностного 

развития ребенка, в том числе и коммуникативные компоненты 

готовности к школьному обучению. 

В этой связи у нас в Лицее уже традиционно начиная с октября месяца, 

ежегодно проводятся курсы по адаптации детей 5-5,5 лет к школе и 

«Родительский всеобуч», где перед родителями выступают учителя 

начальных классов, психолог, логопед, врач, дающие свои действенные 

рекомендации. Эти курсы пользуются заслуженной популярностью у 

родителей. 

      Все мы понимаем, что воспитательный процесс планируется и 

строится во взаимосвязи духовного и светского направлений, а 

внеклассная деятельность является логическим продолжением начатой на 

уроке работы. Ведущим направлением является духовное воспитание, 

причем при разработке планов воспитательной работы учитываются 

возрастные особенности учащихся, прослеживается последовательность в 

развитии личности ребенка. 

     Частью духовного воспитания является патриотическое воспитание. 

Праздники посвященные «Дню России» , классные часы патриотической 

направленности, встречи с ветеранами ВОВ, воинами Российской армии, 

праздники «День защитника отечества» и многое другое, стали в  лицее, 

традиционными. При изучении темы «Балистика» уместно сказать 

несколько слов о наших Вооруженных силах. 

     Преподаватели в своей работе для проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, активно используют школьные музеи: «Музей боевой 

славы» и « Музей истории лицея». 

     Огромное значение в формировании позитивного мировоззрения, 

чувства товарищества, взаимопомощи, сопереживания  играют групповые 

формы работы на уроках физики. Но какой бы по форме  урок  не 

проводился, он должен быть хорошо подготовленным, иметь конкретные 

воспитательные цели и задачи. 


