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Один из векторов развития совре
менной России связан с принятием 
государственных программ, направ
ленных на уменьшение социальной 
напряженности, повышение качества 
жизни, поддержку наиболее неза
щищенных в социальном отношении 
групп населения (детей, людей пенси
онного возраста, молодежи и др.), а 
также на усиление внимания властных 
структур к таким сферам социальной 
жизни, как образование, культура, ме
дицина и т.д.

В послании Законодательному Со
бранию РФ в декабре 2012 г. В.В. Путин 
отметил: «Знаете, уважаемые коллеги, 
мне больно сегодня об этом говорить, 
но сказать я об этом обязан. Сегодня 
российское общество испытывает яв
ный дефицит духовных скреп -  мило
сердия, сочувствия, сострадания друг 
другу, поддержки и взаимопомощи, -  
дефицит того, что всегда, во все вре
мена исторические делало нас крепче, 
сильнее, чем мы всегда гордились. 
Мы должны всецело поддержать ин
ституты, которые являются носителями 
традиционных ценностей, исторически 
доказали свою способность переда
вать их из поколения в поколение. За
кон может защищать нравственность, и 
должен это делать, но нельзя законом 
установить нравственность. Попытки 
государства вторгаться в сферу убеж
дений и взглядов людей -  это, безу
словно, проявление тоталитаризма. 
Это для нас абсолютно неприемлемо. 
Мы и не собираемся идти по этому пу
ти. Мы должны действовать не путем 
запретов и ограничений, а укреплять 
прочную духовно-нравственную осно
ву общества» [1].

В связи с этим обращает на себя 
внимание работа Е.В. Бондаревской, 
где она пишет: «Миссию воспитания 
видим в том, что оно открывает духов
ный потенциал, помогает растущему
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человеку понять силу своего духа, свои 
человеческие возможности, сохранить 
свое человеческое достоинство, сти
мулирует и наполняет нравственными 
ценностями духовную работу воспи
танника по осмыслению окружающего 
мира и себя в нем» [2].

Современное российское общество 
переживает духовно-нравственный 
кризис, следствием которого являет
ся то, что совокупность ценностных 
установок, присущих сознанию (в том 
числе детскому и молодежному), во 
многом деструктивна и разрушитель
на с точки зрения развития личности, 
семьи и государства. В обществе ис
чезают представления о высших цен
ностях и идеалах, оно стало ареной 
необузданного эгоизма и нравствен
ного хаоса.

Подрастающее поколение растет 
на иностранной рекламе, именах, 
традициях и обрядах, чуждых устоям 
отечественной культуры. По мнению 
социологов, это делает его маргиналь
ной группой в своей стране. Психоло
гическое раздвоение, рассогласование 
ценностей, потеря твердых социальных 
ориентиров, засорение языка англо
язычными кальками -  результат оши
бочной государственной политики, ве
дущей к воспитанию патриотов чужой 
страны. Есть данные, свидетельствую
щие об изменениях, происходящих на 
уровне сознания, которые проявляют
ся в утилитарности и примитивности 
мышления, усилении рассудочного 
компонента, в наличии «странных ду
ховных образований», когда в голове 
одного человека уживаются элементы 
несовместимых типов мировоззрений: 
атеистического, православного, языче
ского, «восточного» и пр.

Ярким проявлением духа «мира 
сего» стала молодежная культура, в 
которой выражена тенденция к раз
рушению, протест против благооб

разия во всем: в способах общения, 
одежде, поведении, во всем внешнем 
облике подростка, девушки, юноши. 
Сложившуюся ситуацию усугубляет 
то обстоятельство, что усилившийся 
интерес к духовной стороне жизни 
при несформированности традицион
ной религиозности привел к поискам 
молодежью ненормальных духовных 
ощущений и состояний. По данным 
Комитета по спасению молодежи при 
Государственной Думе, в деятельность 
деструктивных сект за последние годы 
было вовлечено от 3 до 5 млн росси
ян, из которых более 50% составляла 
молодежь.

Духовно-нравственный кризис по
рождает кризисные явления в поли
тике, экономике, социальной сфере 
нашей страны. Сейчас нужно не только 
«лечить» «болезни» современного об
щества, но и заниматься своевремен
ной и эффективной профилактической 
работой, влияя на семью, организуя до
суг молодежи, объединяя подростков 
и детей для совершения добрых дел. 
Недостаток духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения 
составляет одно из величайших зол на
шего времени, с которым необходимо 
бороться, иначе человечество дойдет 
до окончательной гибели и нравствен
ного разложения.

В связи с этим задача духовно
нравственного воспитания подрастаю
щего поколения имеет чрезвычайную 
значимость: ее необходимо осмыслить 
сегодня как одну из приоритетных 
государственных задач. Спасением 
в преодолении кризиса для России 
может стать восстановление и рас
пространение традиционной духовно
нравственной культуры. Для России 
нет другого пути выхода из кризиса в 
духовно-нравственной сфере, кроме 
возрождения самобытной российской 
цивилизации на традиционных цен
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ностях отечественной культуры. «Об
разованию отводится ключевая роль в 
духовно-нравственной консолидации 
российского общества, его сплочении 
перед лицом внешних и внутренних 
вызовов, в укреплении социальной 
солидарности, в повышении уровня 
доверия человека к жизни в России, к 
согражданам, обществу, государству, 
настоящему и будущему своей стра
ны. Ценности личности формируются 
в семье, неформальных сообществах, 
трудовых, армейских и других коллек
тивах, в сфере массовой информации, 
искусства, отдыха и т.д. Но наиболее 
системно, последовательно и глубоко 
духовно-нравственное развитие и вос
питание личности происходит в сфере 
общего образования, где развитие и 
воспитание обеспечено всем укладом 
школьной жизни» [3].

Необходимо совместными уси
лиями решать проблему «духовно
нравственного воспитания», под кото
рым понимается процесс содействия 
духовно-нравственному становлению 
человека, формированию у него нрав
ственных чувств, нравственного облика, 
нравственной позиции, нравственного 
поведения. Духовно-нравственное вос
питание -  непрерывный процесс, он 
начинается с рождения человека и 
продолжается всю жизнь. На первый 
взгляд может показаться, что нель
зя обозначить какие-то периоды в 
этом едином непрерывном процессе. 
И тем не менее это возможно и целе
сообразно. Психолого-педагогические 
исследования показывают, что в раз
личные возрастные периоды существу
ют неодинаковые возможности для 
духовно-нравственного воспитания.

Кризис воспитания детей и моло
дежи в российском обществе своими 
корнями уходит в 90-е гг. прошлого ве
ка, когда Российская Федерация стала 
суверенным государством -  Россией.

В этот период произошли крупные 
социально-экономические изменения 
как позитивного, так и негативного 
характера. Но самое главное, что этот 
период был ознам енован сменой 
ценностных ориентиров, деформаци
ей моральных норм и нравственных 
установок.

Социально-экономические измене
ния, начавшиеся в прошлом столетии, 
оказали отрицательное влияние на 
общественную нравственность, граж
данское самосознание, на отношение 
людей к обществу, государству, закону 
и труду, на отношение человека к че
ловеку. Воспитание детей и молодежи 
оказалось в кризисном состоянии. 
К этому времени еще не сложилась 
ясно выраженная система ценностных 
ориентаций и отсутствовала идеология 
нового государства. Такая ситуация 
привела к тому, что под видом деидео
логизации воспитания в образовании 
(разрушения четкой структуры воспи
тания -  октябрята, пионерия, комсо
мол) оно практически было сведено к 
нулю, а взамен ничего не было пред
ложено, поэтому молодежь занялась 
копированием западных форм жизни.

Только к концу XX в. стали появ
ляться концепции воспитания детей и 
молодежи в различных образователь
ных учреждениях (ДОУ, школа, вуз). 
Однако обозначенный период оказал 
существенное негативное влияние на 
духовно-нравственную составляющую 
воспитателей и молодежи. Волна мо
лодежных асоциальных проявлений 
прокатилась по многим городам Рос
сийской Федерации.

Из изложенного следует, что об
разованию отводится ключевая роль 
в духовно-нравственной консолида
ции многонационального российского 
общества, в сплочении всех народов 
страны перед лицом внешних и вну
тренних вызовов, в укреплении со
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циальной солидарности, в повышении 
уровня доверия человека к согражда
нам, к обществу, государству, настоя
щему и будущему страны.

Анализ психолого-педагогических 
исследований показывает, что лич
ностные качества человека, его ценно
сти и социальная ориентация форми
руются в семье, в детских формальных 
и неформальных обществах, трудовых, 
армейских и других коллективах, а 
также средствами массовой информа
ции, различными видами и формами 
искусства и т.д. Тем не менее главной 
из наиболее последовательных систем 
воспитания является общее образова
ние (дошкольное, школьное и др.), где 
глубоко и последовательно должно 
осуществляться развитие и воспита
ние личности ребенка, а главное -  его 
духовно-нравственное становление, 
если оно не было заложено в семей
ном воспитании .

Реальная педагогическая практи
ка показывает, что к эмоционально
ценностному, гражданскому и духовно
нравственному воспитанию и разви - 
тию наиболее восприимчив ребенок 
дошкольного и начального школьного 
возраста, и недостатки воспитания в 
этот период будут трудновосполнимы 
в последующие годы.

В связи с этим Конституция Россий
ской Федерации, стандарт дошкольно
го образования (2013 г.) и Концепция 
духовно-нравственного развития и вос
питания личности гражданина России 
должны стать важнейшими системо
образующими факторами для поиска и 
создания адекватного содержания по 
духовно-нравственному воспитанию 
подрастающих поколений.

Значение духовного и нравственно
го воспитания стало особенно очевид
ным в последнее десятилетие XX в., ког
да общественно-политические, идео
логические, социально-экономические

изменения привели к возникновению 
в российском обществе деструктивной 
для развития подрастающего поколе
ния, опасной по своим последствиям 
социальной ситуации. Формирующее
ся реальное общество обусловило не
обходимость возрождения духовного 
и нравственного воспитания посред
ством обращения к традиционным 
для россиян духовно-нравственным 
ценностям. Еще точнее и шире за
писано в Конституции Российской 
Федерации: «Мы, многонациональ
ный народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей 
земле, утверждая права и свободы че
ловека, гражданский мир и согласие, 
сохраняя исторически сложившееся 
государственное единство, исходя из 
общепризнанных принципов равно
правия и самоопределения народов, 
чтя память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру 
в добро и справедливость, возрождая 
суверенную государственность России 
и утверждая незыблемость ее демо
кратической основы, стремясь обе
спечить благополучие и процветание 
России, исходя из ответственности за 
свою Родину перед нынешним и бу
дущими поколениями, сознавая себя 
частью мирового сообщества, при
нимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» [4].

В современных образовательных 
организациях важны не только инно
вационные технологии обучения, но 
и современное осмысление теорети
ческих основ концепций и процессов 
воспитания, которые имели место 
в отечественной образовательной 
практике в предшествующие периоды 
развития Российского государства. 
История педагогики позволяет найти 
корни назревших вопросов совре
менности, тем самым способствуя их 
разрешению. Необходимо учитывать
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также зарубежный опыт в обозначен
ном аспекте. Некоторые зарубежные 
инновации уже постепенно включают
ся российскими педагогами в арсенал 
модернизируемого образования. Наи
более перспективным является компе- 
тентностный подход к формированию 
у взрослеющего человека способности 
к жизни в многокультурном обществе.

Как замечает Л.Л. Супрунова, мно
гие зарубежные исследователи обо
снованно полагают, что основной це
лью мультикультурного образования 
является оказание учащимся помощи 
в развитии межкультурной (кросс- 
культурной) компетенции [5]. При этом 
межкультурная компетенция понима
ется как синтез знаний, отношений и 
практических умений, необходимых 
для успешной жизнедеятельности 
в разнообразном культурном окру
жении. Так, основоположник муль
тикультурного образования в США 
Дж. Бэнкс в структуре межкультурной 
компетенции выделяет когнитивный, 
ценностно-смысловой и поведенче
ский компоненты. На когнитивном 
уровне формируются представления, 
понятия, усваиваются закономерности 
жизнедеятельности человека в много
культурном социуме; на ценностно
смысловом воспитываются граждан
ственность, эмпатия, толерантность, 
уважительное отношение к другим 
культурам и их носителям; на поведен
ческом развиваются умения и навыки 
конструктивного взаимодействия с 
людьми, представляющими иные цен
ности и модели поведения.

Анализ зарубежного опыта [6] дает 
основание для использования очень 
важного фактора, указывающего на то, 
что необходимо учитывать в обучении 
и воспитании культурные особенно
сти учащихся, которые формируются 
в раннем возрасте. Действительно, у 
разных народов существуют свои осо

бенности, своя духовно-нравственная 
среда, которые оказывают влияние на 
когнитивный стиль ребенка, на форми
рование у него представлений о том, 
что такое хорошее образование, трудо
любие, ответственность, дисциплини
рованность, а также на выбор моделей 
общения с окружающими людьми.

Поэтому многие дети, особенно 
представители недоминантных в об
ществе культур, в силу своих культур
ных, духовно-нравственных особен
ностей могут плохо учиться, испыты
вать определенный психологический 
дискомфорт в общении с другими 
учащимися и учителями, что отрица
тельно сказывается на качестве их об
разования. В современных российских 
школах с увеличением в стране коли
чества вынужденных переселенцев и 
беженцев такие ситуации не являются 
редкостью. В чем же состоит тот идеал, 
к которому надо стремиться?

В средневековой Руси воспитатель
ный идеал был укоренен в религии и 
представлен для православных хри
стиан прежде всего в образе Иисуса 
Христа. Православная церковь на
правляла и объединяла деятельность 
семьи, народа и государства в общем 
пространстве религиозного, духовно
нравственного воспитания. Право
славная вера была одним из важных 
факторов, обеспечивающих духовное 
единство народа.

Для сохранения целостности стра
ны, территория которой постоянно рас
ширялась, нужна была общая система 
нравственных ориентиров, ценностей 
и смыслов жизни, таких как честь, 
верность, соборность, самоотвержен
ность, служение, любовь. Православие 
объединяло русских людей (ими счита
лись все принявшие православие, а не 
только этнические русские) в единый 
народ. Именно поэтому защита рус
ской земли приравнивалась к защите
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православия, что и породило такой 
компонент самосознания, как образ 
Святой Православной Руси.

История российского образова - 
ния базируется на ортодоксальных 
идеях христианства, что позволило 
К.Д. Ушинскому первым обосновать 
идею народного воспитания, послу
жившую основой для создания ори
гинальной российской педагогики. 
В настоящее время появилась возмож
ность для всестороннего исследования 
вопросов педагогического наследия 
великого педагога К.Д. Ушинского в 
аспекте духовно-нравственного воспи
тания подрастающих поколений.

Актуальность проблемы духовно
нравственного воспитания обусловле
на также дискуссионным характером 
вопросов воспитания духовности и 
нравственности, которые являлись про
блемными во все периоды развития со
ветской педагогической мысли и прак
тики. Изучение педагогической концеп
ции духовно-нравственного воспитания 
К.Д. Ушинского, открытие новых идей, 
связанных с ролью народности и ре
лигиозности в духовно-нравственном 
воспитании детей, позволят обога
тить историко-педагогическую науку и 
практику педагогической деятельно
сти. Изучение наследия К.Д. Ушинского 
открывает возможности, которые были 
искусственно выведены за рамки со
циальной жизни в советский период 
развития педагогики. Возрождение 
веры в начале XXI в. позволило ученым 
и практикам (В.А. Беляева, Т.И. Власо
ва, Н.Д. Никандров, В.И. Слободчиков, 
И.А. Соловцова и др.) обратиться к ее 
истории, вернуться к диалогу между 
светским и религиозным воспита
нием [7].

В современной отечественной пе
дагогической литературе педагогика 
духовного и нравственного воспитания 
детей только начинала формировать

ся, так как в педагогике советского 
периода доминировал моноидеоло- 
гический подход в методике нрав
ственного воспитания, а духовное 
воспитание было и вовсе исключено 
из воспитательной системы. Совре
менный период характеризуется пока 
что хаотичными поисками новых идей 
в теории духовно-нравственного вос
питания, а также фрагментарностью 
воспитательного процесса в практике 
большинства российских школ. Со
ответственно, объективное изучение 
духовно-нравственной концепции 
К.Д. Ушинского является важным усло
вием успешного решения исследова
тельских задач проблемы воспитания.

Анализ научной (историко-педа
гогической, философской), методи
ческой литературы по проблемам 
духовно-нравственного воспитания 
убедительно свидетельствует о не
обходимости разрешения некоторых 
противоречий:
-  между потребностью личности в 

духовно-нравственном развитии и 
отчуждением современной теории 
и практики воспитания от личности 
и формирования ее информацион
ной культуры, а также дегуманиза
цией многих передач и публикаций 
в СМИ;

-  между имеющимися в историко
педагогической науке позитивными 
концептуальными идеями о фор
мировании духовно-нравственной 
личности и поисками современной 
школой основных положений анти
кризисной воспитательной про
граммы;

-  между некоторой оторванностью 
ряда историко-педагогических ис
следований по анализу педагоги
ческого наследия К.Д. Ушинского, 
их устремленностью в прошлое и 
стоящими перед современным рос
сийским образованием насущными
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задачами по решению вопросов 
духовно-нравственного воспитания 
и использованию передовых идей 
великого ученого;

-  между сложившимися в отечествен
ной педагогике в течение многих де
сятилетий взглядами на народность 
и религиозность и современными 
подходами, предполагающими ис
пользование их позитивного потен
циала в интересах развития образо
вания в Российской Федерации. 
Исходя из сказанного, возникает 

исследовательская проблема: показать 
значимость и возможность практиче
ского использования в воспитательной 
работе с современными детьми пе
дагогической концепции К.Д. Ушин- 
ского -  создателя системы духовно
нравственного воспитания человека. 
Этим опытом должны овладеть бу
дущие воспитатели детских садов, 
учителя начальной школы, классные 
руководители и другие работники об
разования. Однако анализ современ
ных образовательных стандартов но
вого поколения показывает, что в них 
практически слабо прописаны модели 
духовно-нравственного знания при 
подготовке будущих учителей.

Русскую образовательную культуру, 
основанную на православии, невозмож
но понять без обращения к наследию 
К.Д. Ушинского. Реальная практика дру
гих российских педагогов показывает, 
что современный человек не умеет от
стаивать в себе добро, он чрезвычайно 
легко поддается соблазнам и искушени
ям массовой культуры. Зло стало таким 
открытым, дерзким в средствах массо
вой информации и часто безнаказанным 
в жизни, что оно легко отстраняет добро 
в душе ребенка. Поэтому данная про
блема является весьма актуальной.

Не сл учай н о  в сво и х р або тах 
К. Д . Ушинский обращал внимание 
на то, что воспитание, лишенное мо

ральной силы, разрушает человека, 
поэтому очень важно с детских лет 
воспитывать стремление к добрым де
лам и поступкам, чувство патриотизма, 
трудолюбие, чувство общественного 
долга, дисциплину, гуманизм, твердый 
характер и волю, как могущественный 
рычаг, который может изменять не 
только душу, но и тело [8].

Воспитание, пояснял ученый, не 
должно строиться на страхе наказания, 
утомительных словесных назиданиях, 
которые часто не доходят до созна
ния детей. Ребенка необходимо учить 
прежде всего преодолевать такие 
негативные качества, как упрямство, 
леность, карьеризм, лицемерие, скука, 
праздность и т.д. Но этот процесс дли
тельный, требующий настойчивости и 
терпения воспитателя.

Таким образом, сфера общего об
разования призвана обеспечивать 
духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности обучающ его
ся для становления и развития его 
гражданственности, принятия гражда
нином России национальных и обще
человеческих ценностей и следования 
им в личной и общественной жизни. 
Носителями базовых национальных 
ценностей являются различные соци
альные, профессиональные и этнокон- 
фессиональные группы, составляющие 
многонациональный народ Российской 
Федерации. Соответственно, духовно
нравственное развитие гражданина 
России в рамках общего образова
ния осуществляется в педагогически 
организованном процессе осознан
ного восприятия и принятия обучаю
щимся ценностей: семейной жизни; 
культурно-регионального сообщества; 
культуры своего народа, компонентом 
которой является система ценностей, 
соответствующая традиционной рос
сийской религии; российской граждан
ской нации; мирового сообщества.
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Важным свойством духовно-нравст
венного развития гражданина России 
является открытость миру, диалогич
ность в общении с другими националь
ными культурами.
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