
 



Пояснительная записка 

 
        В концепции модернизации российского образования сформулированы 

важнейшие задачи воспитания школьников: формирование гражданской 

ответственности, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе.  

            Базовое звено образования - общеобразовательная школа. Именно 

средние учреждения  активно включились в реформирование образования, 

которое происходит в сложное время, когда наряду с экономической 

нестабильностью одной из глобальных проблем современности остается 

духовный кризис нашего общества, когда теряются связи с вековыми 

традициями, смешиваются представления о добре и зле, утрачиваются 

многие духовные ценности. 

            К сожалению, сегодня дети и в своем Отечестве, и в русских храмах, и 

в музеях, и в библиотеках чувствуют себя иностранцами. Кризис духовности 

обнажает глубинные вопросы человеческого существования, смысла жизни 

живущих и будущих поколений. Педагогика призвана отвечать на запросы 

времени, определяя такие системы, методы и формы воспитания, которые 

конструктивно влияли бы на молодых людей. 

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, 

необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле 

обеспечения национальной безопасности страны.  И возрождение России, 

поддержание ее статуса как великой державы сегодня связано не только с 

решением политических, экономических, социальных проблем, но, прежде 

всего, с воспитанием Человека в человеке, формированием у него 

духовности, нравственности, исторически сложившейся российской 

ментальности. 

Об актуальности духовно - нравственного воспитания  в школе 

свидетельствуют многие кризисные явления современной жизни: 

наркомания, криминализация детской среды, низкий уровень общественной 

морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического воспитания и 

др.  Из этого вытекает необходимость выделения духовно- нравственного 

воспитания в особую воспитательную область, обладающую своими 

методологическими доминантами, структурой, целями и способами 

реализации. 

 

 

 

 



Актуальность проблемы духовно- нравственного 

воспитания 

 
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке 

и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 

нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин, с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех 

знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для 

Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности 

на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской 

культурой в течение двух тысячелетий. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает 

необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  

Создание программы является закономерным итогом многолетней 

целенаправленной деятельности, военно-патриотической работы 

педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких 

духовно-нравственных качеств. 

Особенно необходимо и важно формировать у школьников убеждения и 

взгляды, отражающие интересы государства и общества, воспитывать 

чувство гордости, формировать и развивать нравственные идеалы, нормы и 

правила общечеловеческой морали, чувство долга и чести, порядочности, 

правдивости, честности и др. 

 

 



Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является гармоничное духовное развитие личности 

школьника и привитие ему основополагающих принципов нравственности на 

основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций 

России. 

 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 

- Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к героической истории Российского государства, готовности 

служить Отечеству. 

 

- Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих и христианских ценностей. 

 

- Раскрытие определяющей роли Православия в становлении 

культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, 

гражданских основ Российского государства. 

 

- Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового 

образа жизни, личной гигиены. 

 

- Консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности в духовно-нравственном воспитании детей. 

 

- Развитие форм ученического самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принцип программы 
 

1.        Принцип природосообразности. 

 

2.        Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 

 

3.        Принцип сотрудничества. 

 

4.        Деятельностный подход. 

 

5.        Личностно-ориентированный подход. 

 

6.        Возрастной подход. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 
 

1.        Знание и понимание учащимися истоков отечественной 

материальной и духовной культуры, осознание духовных основ русской 

культуры, культурообразующей роли православия для России, способность к 

творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам 

гармонии и красоты. 

2.        Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. 

Высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать 

правильный нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и 

достоинства других людей. 

3.        Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит 

свою Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

4.        Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и 

стремление к физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных 

привычек, отношение к духовному и физическому здоровью как к важной 

личной и общественной ценности, экологической культуре. 

5.        Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-

нравственного воспитания, школа – центр социокультурной среды. 

6.        Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

7.        Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает 

активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание 

экологической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 

 

Блоки Воспитательные задачи 

Я и Я 1) Формирование духовно-нравственных ориентиров. 

2) Формирование гражданского отношения к себе. 

3) Воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности. 

4) Формирование потребности самообразования, 

самовоспитания своих морально-волевых качеств. 

Я и 

Отечество 

1) Воспитание понимания Отечества как непреходящей 

ценности, связи с предыдущими поколениями. Раскрытие 

культурообразующей роли Православия для России. 

2) Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

3) Воспитание верности духовным традициям России. 

4) Развитие общественной активности, воспитание 

сознательного отношения к народному достоянию, уважения 

к национальным традициям. 

Я – 

защитник 

Отечества 

 Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к 

героической истории Российского государства, 

формирование у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и его вооруженной защите. 

 

 

Я и здоровье 1) Создание условий для сохранения физического, 

психического, духовного и нравственного здоровья 

учащихся. 

2) Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

3) Пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни 

Я и 

культура 

1) Раскрытие духовных основ отечественной культуры. 

2) Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, идеалов. 

3) Формирование понимания значимости искусства в жизни 

каждого гражданина. 

Я и семья 1) Формирование представлений о семейных ценностях. 

2) Формирование уважения к членам семьи, воспитание 

семьянина, любящего своих родителей. 

3) Формирование у учащихся понимания сущности основных 

социальных ролей сына – мужа, дочери - матери 



Я и школа 1) Формирование у учащихся осознания принадлежности к 

школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе. 

2) Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, формирование готовности 

школьников к сознательному выбору профессии. 

Я и планета 1) Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой. 

2) Воспитание гуманистического отношения к людям. 

3) Формирование эстетического отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как источнику радости и 

творчества людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика 
 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения 

дают возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в 

свою очередь, делает воспитательную работу более рациональной и 

экономной. 

 

Направления диагностики: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

- общие сведения; 

- способности; 

- темперамент; 

- тип личности в общении; 

- самооценка; 

- успешность в деятельности; 

- уровень воспитанности. 

 

2. Изучение межличностных отношений: 

- социометрия; 

- социально-психологический климат в классе; 

- общие сведения; 

- способности; 

- темперамент; 

- тип личности в общении; 

- самооценка; 

- успешность в деятельности; 

- уровень воспитанности. 

 

3. Формы диагностики: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- беседы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в 

том, что обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, 

раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, необходимых для 

самоопределения и самореализации. В основе такого взаимодействия лежат 

принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, 

терпения и терпимости по отношению друг к другу. 
 

Формы работы с родителями: 

- анкетирование 

- беседа 

- консультации 

- родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных 

часов общения, классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного 

руководителя, родителей и детей. 
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