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    Нравственное воспитание определяется как целенаправленное 

формирование морального сознания, развитие нравственных чувств, 

выработка навыков и привычек нравственного поведения. Из определения 

видно, что нравственность как личностная характеристика – явление весьма 

сложное, объединяющее такие личностные структуры как разум, чувства, 

воля.  

      Поэтому нравственное воспитание определяется  как единый процесс 

воспитания:  

– нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма), 

– нравственного облика (терпения, милосердия), 

– нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний), 

– нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, доброй воли). 

     Нравственное воспитание – двухсторонний процесс. Он заключается в 

воздействии воспитателей на воспитанников и в их ответных действиях, т.е. в 

усвоении ими нравственных понятий, в переживании своего отношения к 

нравственному и безнравственному в поступках и во всем поведении. 

Нравственные понятия становятся руководством к действию только тогда, 

когда они не просто заучены, а глубоко осмыслены и превращены в 

моральные убеждения. Наличие таких убеждений и устойчивых привычек 

нравственного поведения свидетельствует о воспитанности человека в 

нравственном отношении, его нравственной зрелости. Единство 

нравственного сознания, воплощенное в устойчивых нравственных 



качествах, является важнейшим показателем соответствия между процессом 

воспитания и нравственным развитием личности.  

   Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как 

целостный процесс педагогической, соответствующей нормам 

общечеловеческой морали, организации всей жизни студентов: деятельности, 

отношений, общения с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

    Специфической особенностью процесса нравственного воспитания 

следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его 

отсрочены во времени. 

   Во все времена признавали огромную роль нравственности в развитии и 

формировании личности. Сегодня эта проблема в системе современного 

воспитания имеет еще  большее значение.  

   На нравственное формирование личности оказывают воздействие 

многие социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в 

этом процессе играют педагогические, как наиболее управляемые, 

направленные на выработку определенного рода отношений.   

      Воспитание будущих медицинских работников имеет свои 

особенности. Медицинский  работник – это  не только специальность, но и 

призвание, требующее особых качеств личности. Формирование требуемой  

духовно-нравственной культуры лежит в основе воспитательной 

деятельности  в подготовке специалистов в образовательном  учреждении 

медицинского профиля. В современной медицине усиливается значение 

морально-этического фактора. Это связано с тем, что медицинские 

технологии ставят специалиста перед  необходимостью делать нравственный 

выбор при решении профессиональных задач, затрагивающих личность или 

здоровье больного. Таким образом, перед преподавателями стоит важная 

задача воспитания не только компетентного специалиста, но и духовно 

развитой личности с устойчивыми моральными взглядами и убеждениями.  



 За время обучения студенты-медики должны не только приобрести 

специальные знания, но и получить соответствующую  гуманитарную 

подготовку. Овладеть совокупными знаниями о человеке, как существе 

биопсихосоциальном, знанием проблем и принципов  современной 

биомедицинской этики, умением правильно решить сложные медицинские 

проблемы, требующие морально-этического выбора. Современное общество 

требует специалиста, который в своей деятельности будет сочетать 

профессиональные и нравственные составляющие своей личности.   

    Современный студент во все большей степени становится суверенным 

как личность. Он способен сам выбирать тип поведения,  стиль жизни, 

соотнося их со своими интересами, получаемой профессией, собственным 

жизненным опытом. С другой стороны, стартовые условия  вхождения 

студентов в самостоятельную жизнь значительно ухудшились. Процесс 

адаптации выпускника в современных  условиях  проходит достаточно 

сложно. Поэтому у части выпускников возникает неудовлетворенность, 

разочарованность и даже уход из профессии. 

    Не у всех студентов  есть собственные убеждения и взгляды на 

окружающую жизнь, на те или иные социальные явления. Это может 

привести  к росту асоциальных и  противоправных форм молодѐжной 

активности в студенческой среде.  

  Поэтому для формирования у студентов социальной зрелости мы 

стараемся так организовать учебно-воспитательный процесс, чтобы он 

развивал их самопознание и самоанализ, выявлял, развивал и укреплял их 

интересы и склонности, их самодеятельность, чувства личной 

ответственности за свое поведение, за свою учебную и общественную 

деятельность.  

  Одним из средств, которым располагает педагог для воспитания своих 

студентов в нравственном духе, является его личный пример поведения и 

отношения к студентам. Преподаватель является для студентов той 

личностью, с мнением которой все они, как правило, считаются и дорожат 



им. Если педагог в своем поведении в вузе, на учебных занятиях, вне 

занятий, в своих отношениях со студентами и другими людьми создает для 

них нравственный образец, то он тем самым осуществляет нравственное 

воспитание своих студентов.  

     В вузе преподавание осуществляют высоко квалифицированные 

преподаватели. Это прежде педагоги и врачи с большим опытом и стажем 

работы, которые  помимо формирования профессиональных компетенций, 

способствуют  развитию у студентов  коммуникабельности, пониманию сути и 

значения выбранной специальности, ее важности для укрепления здоровья, 

желанию дальнейшего самообразования. Личным примером преподаватели 

мотивируют будущих специалистов на профессиональную карьеру.  

     Воспитывать в студентах самоотверженность и самодисциплину следует  

на примерах учѐных - основоположников медицинской науки: терапевтов, 

хирургов, педиатров, микробиологов, эпидемиологов. Раскрывая не только 

значение их профессиональной деятельности, но и черты личности, характера, 

трудности жизненного пути и упорство в достижении цели, показывая 

самоотверженность, целеустремленность, стойкость. Такая всесторонняя 

характеристика учѐного, его личностных, человеческих качеств помогает 

студентам взглянуть на выбранную ими профессию другими глазами и, может 

быть, заставит задуматься над тем, каково его место в медицине. Великий 

хирург Н.И. Пирогов, 200-летие которого отмечалось в 2010 году, писал: 

«Истинный предмет учения состоит в приготовлении быть человеком». 

          Большое внимание необходимо уделять развитию волонтерского 

движения.  Для молодых людей очень важно проявление инициативы, 

повышение собственной самооценки, значимости, понимание того, что от них 

что-то зависит в этом мире. Волонтерство – та возможность, которая позволяет 

сделать  этот процесс максимально эффективным.  

Таким образом, образовательная и воспитательная деятельность в вузе 

направлена на духовно-нравственное воспитание личности, которое 



возможно лишь в результате личных усилий, духовной работы каждого 

педагога и практикующего врача. 

И сегодня уместно вспомнить слова протоирея Андрея Ткачева: «Есть 

профессии, требующие невозможного, а именно любви. Любить должен 

учитель, врач, священник. Если эти трое не любят, то они не лечат, не учат и 

не священствуют. Профессиональные навыки нужны им не более, чем лопата 

землекопу. Всему остальному учит любовь и еѐ дети: сострадание,  внимание 

и жертвенность». 
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