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Аннотация 

Қазіргі заманғы инновациялық экономиканы құру адамныңазаматтық көзқарасынаоның 

мотивациялық еріктык қасиеттеріне өмірлык басымдықтарына адамгершілік наным-сеніміне 

моральдық нормалары  мен рухани құндылықтарына тікелей байланысты 

Азаматты тәрбиелеу және дамыту-бұл ел дамуының халықтың рухани бірлігін 

қамтамасыз етіп оның моральдык құндылықтарынбіріктіретін саяси және экономикалық 

тұрақтылыгының негізгі факторы 

Аннотация 

Создание современной инновационной экономики непосредственным образом зависят от 

гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей.  

Развитие и воспитание гражданина, как ключевой фактор развития страны, 

обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, 

политической и экономической стабильности.  

Abstract 

Creating a modern innovative economy is directly dependent on human citizenship, his 

motivational-volitional, priorities in life, moral beliefs, moral standards and spiritual values. 

Development and education of the citizen as a key factor in the country's development, ensuring 

the spiritual unity of the people and unite his moral values, political and economic stability. 
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В своей статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" Глава 

государства Нурсултан Абишевич Назарбаев говорит такие слова: «Государство и 

нация – не статичная конструкция, а живой развивающийся организм. Чтобы жить, 

нужно обладать способностью к осмысленной адаптации»[1,введение]. Наш президент 

говорит о глобальных изменениях в мире, стране и обществе. Своей статьей он 

призывает нас «вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное 

сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных людей». 

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, 

состояние и качество его внутренней жизни. Темпы и характер развития общества 

непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, его 

мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, 

моральных норм и духовных ценностей. Именно поэтому духовно-нравственное 

развитие и воспитание гражданина  является ключевым фактором развития страны, 

обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, 

политической и экономической стабильности.  

Каждое новое время ставит новые задачи перед педагогами. Воспитывая детей, 

мы должны обращать их взор к доброму, вечному, благому. Сегодня трудно 

воспитывать детей, они приходят к нам уже со своим опытом, который заложен семьей, 

а  в каждой семье есть свои особенности, свои взгляды на жизнь, которые должен 

учитывать педагог. 
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Каждый ребенок  в жизни сталкивается с  положительными  и отрицательными  

примерами.  Наша задача, как педагогов, сделать так, чтобы выбор был сделан в пользу 

первого, что необходимо будет не только для школы, но и для дальнейшей жизни, 

сделает наше общество лучше. А приобретение положительных качеств  сделает его 

успешным в дальнейшем. 

Сегодня, воспитывая детей, учителя остаются один на один с чудовищами XXI 

века: развратом, жестокостью, культом разрушительной силы. В этих условиях 

педагоги должны найти нравственные силы, знание, мудрость, ту педагогическую 

теорию, которые помогут осуществить задачу нравственного и гражданского 

воспитания школьников, раскрыть её духовные качества, развить нравственные 

чувства, привить навыки борьбы со злом, умение сделать правильный выбор, 

нравственные самоопределения. Вот основные категории, которые являются главными 

в работе с детьми. 

Продолжают нарастать и негативные тенденции в молодежной среде: 

распространяется равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, 

неуважительное отношение к государству и институтам власти; сохраняется высокий 

уровень преступности, распространяется наркомания и алкоголизм среди молодежи; 

ухудшается физическое и психическое состояние молодежи. Это далеко не полный 

перечень причин, заставляющих нас подойти к серьезному рассмотрению вопросов 

духовно-нравственной консолидации казахстанского общества, формирования 

единства нации. И нам бы не хотелось, чтобы наши учащиеся столкнулись с этими 

негативными явлениями. 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности,  любви 

к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие 

успешного развития Казахстана. Поэтому, несомненно, вопросы нравственного 

воспитания подрастающего поколения выходят в нашем обществе на первый план.  

Таким образом, целью нравственного воспитания является формирование 

нравственности, морали, чему соответствуют критерии добра, милосердия, заботы, 

образованности, порядочности, честности. 

Если обозреть роль педагога-учителя в духовно-нравственном воспитании 

молодежи, то ей уделяется самое пристальное внимание. Так как важным фактором 

успешного развития, как личности, так и всего образовательного процесса в школах, 

ВУЗах является личный пример учителя. Роль педагога, его нравственный и 

профессиональный авторитет имеет ключевое значение в деле воспитания духовно-

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина. Сегодня 

педагог берет на себя ответственность не только за образовательные достижения, но и 

за нравственное и гражданское воспитание молодежи, гуманизирует процесс 

воспитания и одновременно преобразует саму социальную действительность, учитывая 

весь человеческий опыт духовной культуры, народную мудрость поколений. 

Потребности современного общества возлагают задачи не только качественного 

обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, 

способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса, которое осуществляется в системе казахстанского 

образования. Педагогика считает необходимым развитие у человека духовность, 

ориентированную на доброту, любовь, уважение к другим людям, сострадание, 

сочувствие. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества и государства. Воспитание должно способствовать 

развитию и становлению личности, всех ее духовных и физических сил, способностей; 

вести каждого к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании 

общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. Сегодня категории 
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«образование», «обучение» и «воспитание» начинают пониматься как целостный, 

нераздельный процесс. Собственно говоря, без должной воспитанности учащихся 

эффективный процесс обучения просто невозможен. Вот почему процесс обучения 

закономерно предполагает единство образовательной и воспитательной функций. 

Подчеркнем, что речь идет о единстве, а не о параллельном независимом их 

сосуществовании. Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина 

и патриота, раскрывать способности и таланты молодых казахстанцев, готовить их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные 

учреждения должны постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями 

обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные 

традиции. Современная культура перестала быть культурой отраслевой, она 

развивается под знаком интеграции, и взамен специализированному 

иерархизированному знанию должны прийти целостное знание, новые принципы и 

структура образования, ориентированные на формирование культуры человека. 

Осмысление духовности есть осмысление не только единичных фактов, но и 

культурно-ориентированных общественных систем. Духовность базируется на 

прошлом, соприкасается с настоящим, ориентируется на будущее. Без духовности, как 

в обществе, так и в отдельном человеке не может быть определяющей воли к жизни, 

устремленности в ее продолжение. Обращение к духовности, к личности человека, т.е. 

признание всеобщности единичного как осознанного самостроителя собственного «Я» 

указывает на перспективность диалогического пути взаимодействий разных 

образовательных структур и уровней социокультурной динамики. Духовная культура 

личности как проблема педагогического исследования нашла отражение в трудах И.Г 

Песталоцци. Он считал, что взаимодействие педагогов должно вести к превращению 

процесса обучения в целостную, научно обоснованную систему. Форма такого 

взаимодействия выражена в ежедневном совместном труде по осуществлению 

учебного и воспитательного процесса. «Педагогический процесс только тогда хорош, 

когда в нём воспитание идёт впереди обучения, ибо вызванные им к действию 

духовные силы будут впитывать знания, как пищу, необходимую для дальнейшего 

роста и становления личности школьника» (Ш.А.Амонашвили). Д.И. Менделеев сказал: 

«Знания без воспитания – это меч в руках сумасшедшего». В своих педагогических 

воззрениях К.Д.Ушинский поставил знание законов воспитания в зависимость от 

познания человека во всех его проявлениях. Он определил круг «антропологических» 

наук, на которых должна базироваться педагогика, поднимал вопрос о необходимости 

самосовершенствования, саморазвития человека. А.С.Макаренко характеризирует 

внимание к всестороннему развитию каждой формирующейся личности как 

сознательное стремление к жизненным целям человека, его общественной активности, 

чувству радости и удовлетворения. В.А.Сухомлинский создал уникальную систему 

воспитания нравственного, духовного “настоящего человека”. Он практически показал 

путь влияния на самую утонченную сферу духовного, нравственного 

совершенствования и самосовершенствования через воспитание совести, силы духа, 

ответственности и долга. Современная педагогика призвана сделать эти постулаты 

мудрости предусловием и условием интегрального синтеза двух основ: 

природосообразующей и трудосообразующей. Их взаимосвязь и взаимодействие через 

человеческую суть создадут гармонически развитого, созидающего и творящего 

человека. Это будет, как утверждал Г.Н.Волков, симбиоз двух составных: любви и 

примера. Образовательно-воспитательный процесс призван объединить устойчивые 

традиции национально-культурных ценностей с инновационными и перспективными 

технологиями, обозначенными казахстанскими и зарубежными педагогическими 

технологиями. Задача состоит в активизации включенности молодежи в 

культурообразующий процесс: во-первых, «включенность» предполагает увлеченность 
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и заинтересованность в поисках постижений истины; во-вторых, активное участие 

самих обучающихся в культуротворческих акциях, процессах и явлениях. Система 

образования производит не вещи и услуги, а самого человека, создавая условия для его 

постоянного самостановления. Педагогизация культурообразующего процесса и 

осуществление общепризнанных технологий обучения, воспитания и саморазвития 

создадут интегральную систему образования и воспитания и сделают её приоритетной 

и педагогически оправданной. Планирование духовно-нравственной работы является 

значимым звеном в общей системе деятельности педагога. Продуманное планирование 

обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует 

реализации определённой системы воспитания. В образовательно-воспитательном 

процессе используются различные формы и методы проведения учебных занятий, с 

учетом специфики преподаваемой дисциплины и современных требований к уровню  

образования. Большое значение придается средствам активизации познавательной 

деятельности учащихся. Главной фигурой в учебном процессе является сам ученик, 

выступающий не как объект, а как субъект обучения. В процессе духовно-

нравственного воспитания учитываются основные подходы: Философско-

антропологический подход предполагает выявление сущности формирования личности 

человека, конкретно-исторической детерминации проявленности форм его активности, 

раскрытие различных исторически существовавших форм его бытия. Философия 

выявляет место человека в мире, анализирует вопрос о том, чем и кем человек может 

стать, каково в нем соотношение биологического и социального. В различные 

исторические эпохи менялись приоритеты и аспекты осмысления этих проблем. 

Гуманистический подход является облагораживающим средством демократизации 

образования и воспитания, обуславливается наличием ретрансляции ценностных 

ориентаций. Системный подход характеризует структурно-функциональную 

целостность образовательно-воспитательного процесса, выступает как фактор 

духовного наследия, передающий все полезное и доброе. Синергетический подход 

позволяет рассматривать человека как саморазвивающуюся систему, процесс ее 

формирования подразумевает переход воспитания в самовоспитание, развития — в 

саморазвитие, образования — в самообразование. Личностно-деятельностный подход 

позволяет рассматривать учащегося, как личностную и индивидуальную 

характеристику субъекта, развивающегося в процессе педагогической деятельности. 

Культурологический подход предполагает осмысление непрерывного процесса 

воспитания в контексте общекультурных и психолого-педагогических блоков знаний 

по общечеловеческим и национальным основам культуры. Этнопедагогический подход 

включает учет традиций народной педагогики, этических ценностей в обучении и 

воспитании личности. Индивидуально-творческий подход ориентируется на глубинное 

постижение психолого-нравственной сущности личности человека. Социально-

педагогический подход предполагает симбиоз народно-традиционного воспитания с 

современными технологиями интегрирующих систем. Процесс духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения будет наиболее эффективным, если: - 

Отношения педагога с обучающимися строятся как совместная творческая 

деятельность; принцип педагогического общения – не со своими знаниями к ученикам, 

а с учениками - к науке и ее глубинам. Обучение, образование и самообразование 

зиждутся на личной заинтересованности человека, его индивидуальных интересах, 

способностях, гармонично соединенных с коллективными, общественными чувствами 

и устремлениями. - Совместную деятельность педагога и обучаемого, а также 

самостоятельную работу учащегося пронизывает идея преодоления сложностей, идея 

достижения трудной цели. Новые смысловые константы воспитания предполагают и 

новую педагогическую среду – содружество педагогов, коллег, единомышленников в 

творческом, духовном воспитании молодежи. Духовно-нравственное развитие 
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достигает содержательной полноты и становится актуальным для самого 

обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора. - Значительное влияние на 

формирование личности оказывает фон группы, коллектива, его творческая атмосфера, 

создание которой – такая же важная педагогическая задача, как и задача формирования 

личностных качеств. Одно без другого невозможно. - Доминантой воспитания 

становится личностный подход, абсолютное признание достоинства каждой личности, 

ее права на выбор, собственное суждение, самостоятельный поступок. Собранные в 

единую систему, объединенные творческой и нравственной установкой, эти 

педагогические идеи становятся гармоничной и целостной платформой для 

педагогического действия. Немаловажной функцией воспитания является мотивация 

педагога к образовательно-воспитательному процессу и восприятие его обучающимися. 

Необходимы развитие творчества, моделирование своих действий, инициатива в 

принятии решений – этому будет способствовать мотивационный процесс. 

Побудительные действия должны исходить из самой работы, она должна создавать и 

поддерживать мотивацию. Результаты педагогического труда напрямую зависят от 

творческого отношения к воспитательно-образовательному процессу и педагога, и 

обучаемых. Таким образом, в педагогической теории и практике категория 

«ценностного воспитания» становится приоритетной, интегральный процесс 

педагогизации культуротворческой деятельности — направлением, отвечающим 

общим задачам гуманизации и интеграции образования. В сфере личностного развития 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения должно обеспечить: 

готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально 

ответственному поведению; готовность и способность к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного 

образования; принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;  готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки;  способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; трудолюбие, 

бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; В сфере 

общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

подрастающего поколения должно обеспечить: осознание себя гражданином 

Казахстана на основе принятия общих национальных нравственных ценностей;  

готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; духовную, культурную и 

социальную преемственность поколений.[2] Содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности определяется в соответствии с базовыми 

национальными ценностями и приобретает определённый характер и направление в 

зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их передача 

от поколения к поколению. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в 

целом является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни 

человека во всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, 

человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, 

формирующей образ жизни народа и сознание человека. Сфера педагогической 

ответственности в этом процессе определяется следующими положениями:  усилия 

общества и государства направлены сегодня на воспитание у молодежи активной 

гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну; общее образование, 
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выстраивающее партнерские отношения с другими институтами социализации, 

является основным институтом педагогического воздействия на духовно-нравственное 

развитие личности гражданина Казахстана. При этом основным субъектом, 

реализующим цели духовно-нравственного развития и воспитания, определяющим 

непосредственные пути и методы их достижения на основе опыта и традиций 

отечественной педагогики, собственного педагогического опыта, является 

педагогический коллектив общеобразовательного учреждения; содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, деятельность педагогических 

коллективов общеобразовательных учреждений должны быть сфокусированы на целях, 

на достижение которых сегодня направлены усилия общества и государства. 

Носителями базовых национальных ценностей являются различные социальные, 

профессиональные и этноконфессиональные группы, составляющие 

многонациональный народ Казахстана. Соответственно духовно-нравственное развитие 

гражданина  в рамках общего образования осуществляется в педагогически 

организованном процессе осознанного восприятия и принятия обучающимся 

ценностей: семейной жизни; культурно-регионального сообщества;  культуры, 

традиции и система ценностей своего народа; казахстанской гражданской нации; 

мирового сообщества. Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения осуществляется на 

основе: нравственного примера педагога; социально-педагогического партнёрства; 

индивидуально-личностного развития; интегративности программ духовно-

нравственного воспитания; социальной востребованности воспитания. Очевидной 

является необходимость социальной востребованности воспитания. Воспитание, чтобы 

быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других 

людей, общества. Социализация и своевременное социальное созревание ребёнка 

происходят в процессе его добровольного и посильного включения в решение проблем 

более взрослого сообщества. Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, 

если воспитание не ограничивается информированием обучающегося от тех или иных 

ценностях, но и открывает перед ним возможности для нравственного поступка.  

В заключении отметим следующее: Нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет 

первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания 

подрастающего поколения. Никакие воспитательные программы не будут эффективны, 

если педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения является ключевым фактором успешного развития страны, 

обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, 

политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную 

инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней 

жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от 

гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных 

приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 
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