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Личностью не рождаются, ею становятся в процессе долгого развития. Ре-

бёнок, появляясь на свет, имеет некоторые черты характера, которые наследует 

от родителей. Они определяют его поведение в некоторый период жизни, пока в 

процессе воспитания, общения и миропознания им не обретаются личные каче-

ства, навыки и способности. Важным аспектом является формирование духовно-

нравственных ценностей, так как они являются стержневыми для личности. Если 

человек сможет правильно сформировать их, то правильно определит цель в 

жизни, а это означает, он будет на верном пути становления личностью [1, с. 23]. 

Человек XXI века не похож на предыдущие поколения во многих аспектах. 

Способы формирования личности сегодня значительно отличаются от древних, 

средневековых и от периода XVIII–XX веков. По мере развития общества, появ-

ления в нём новых технических приспособлений, меняется круг интересов, что 

сильно влияет на личностное развитие. 

В современном обществе существует множество факторов, которые нега-

тивно влияют на духовно-нравственное развитие личности. Ценностные позиции 

современной молодёжи являются особенно неопределёнными, размытыми и не-

устойчивыми, что проявляется в агрессивно-депрессивном поведении некоторых 

групп молодёжи, в нервозном восприятии разнообразных явлений действитель-

ности, в грубости и невежестве по отношению к старшим, в совершении различ-

ного рода преступлений и других формах девиантного поведения [2, с. 1]. При-

чиной этого может быть ослабление роли институтов социализации молодёжи. 

В семье, в школе, в системах профессионального образования, в средствах мас-

совой информации и коммуникации, в общественных и культурных организа-

циях не уделяют должного внимания духовно-нравственному воспитанию или 

применяют неправильные подходы, вследствие чего молодёжь отказывается вос-

принимать то, что люди с опытом пытаются до них донести. Чтобы этого не до-

пустить, необходимо с раннего возраста закладывать в ребёнка правильные жиз-

ненные ценности.   
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За основу концепции формирования современного типа личности можно 

взять систему общечеловеческих ценностей, основанную на моральных нормах 

и принципах мировых религий, в том числе и христианства. Воспитательный 

опыт, который был накоплен христианской конфессией на протяжении столетий, 

может активно применяться в области образования, воспитания и социальной ра-

боты, способствуя развитию личности во всех направлениях, так как он охваты-

вает все возможные области человеческой деятельности: самого человека  

как личности, семейных отношений, трудовой деятельности, общественных от-

ношений. 

Религиозное воспитание всегда и во все времена было направлено на разви-

тие духовно-нравственных начал личности, основанных на вечных принципах 

«добра» и «зла», понимании отцовских корней, многовекового наследия, всего 

того хорошего и доброго, что было накоплено прошлыми поколениями. 

Христианство на протяжении веков играло важную роль в формировании 

национального, духовного и культурного образа и образа жизни восточнославян-

ского народа, в том числе и белорусов. Христианское учение, христианская 

этика, вся система религиозных ценностей являются тем устойчивым стержнем, 

на котором строится духовно-нравственная жизнь и который является одним из 

основ образования и воспитания. 

Одним из главных источников нравственных ценностей, основанных на 

принципе жертвенной любви и доброжелательного отношения ко всем людям, 

является Новый Завет. 

Наиболее важная ценность, представленная в Новом Завете, – любовь.  

В христианском вероучении любовь – особое религиозно-мистическое чувство, 

являющееся связующей нитью между человеком и Богом. В первом послании 

апостола Павла к христианам Коринфа говорится: «Любовь долготерпит, мило-

сердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бес-

чинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 

а сорадуется истине: все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» 

[3]. Это определение говорит нам о том, что любовь является самым светлым, 

добрым чувством, на котором должны строится отношения между людьми в об-

ществе и которое является основой для многих других ценностей христианства. 

Одним из проявлений любви к другим людям является милосердие.  

В нашем мире много страждущих и нуждающихся людей. Принцип милосердия 

позволяет действовать бескорыстно и помогает прощать и отзывчиво относиться 

к другим. Оно помогает видеть нужды других и оказывать им поддержку и по-

мощь. Проявляя милосердие, человек становится более доверчивым, счастливым 

и удовлетворенным. Он также развивает лучшие качества характера, такие как 

снисходительность, терпимость и щедрость. 

Другой важной ценностью христианского вероучения является истина. Хри-

стианская этика настаивает на честности и порядочности во всех сферах жизни. 

Она призывает людей быть откровенными и честными во взаимоотношениях с 

окружающими, в профессиональной деятельности и во властных структурах. 
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Бог, как высший источник истины, является путеводным светом для человече-

ского общества, помогая людям отличать истину от лжи и поступать честно и 

справедливо. 

Часто одним из ключевых этических принципов христианства называют так 

называемое золотое правило нравственности: «Относитесь к людям так, как хо-

тели бы, чтобы относились к вам», или «Не делайте другим того, чего не хотите 

себе». В Евангелии сказано: «Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам». 

Эти установки помогают пробудить чувство совести в человеке, которое явля-

ется центральной категорией среди рефлексивных ценностей христианства. Со-

весть устанавливает связь морального сознания и поступка с христианскими нор-

мами поведения, выполняя тем самым роль регулятора повседневных действий 

и отношений людей [4, с. 54]. 

Христианство учит уважать и любить ближнего, искать помощи и под-

держки у других, терпеть и прощать обиды. Это способствует созданию гармо-

ничных и взаимовыгодных общественных отношений, формированию друже-

ской атмосферы и развитию социального единства. 

Таким образом, этические христианские ценности могут стать регулятором 

нормализации общественных отношений. Осуществить такое регулирование 

возможно через формирование ценностных ориентаций как элементов внутрен-

ней структуры личности. Совокупность сложившихся ценностей обеспечивает 

определенный тип поведения и деятельности. А потому ценностные ориентации 

личности должны быть постоянным объектом воспитания и целенаправленного 

воздействия, особенно в системе образования. Христианская этика предостав-

ляет богатый материал для формирования нравственного потенциала человека, 

живущего в современном мире. 
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