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Вопрос о духовно-нравственном воспитании является одним из 
самых обсуждаемых в системе наук, изучающих личность. Обращение 
государства и системы образования к идее духовно-нравственного вос-
питания как основного условия возрождения современного общества и 
человека не случайно. Этическая деградация, прагматизм, потеря смысла 
жизни и культ потребления, распространение наркомании и алкоголиз-
ма – вот те характеристики современного общества и человека, которые 
свидетельствуют о духовном кризисе общества и потере духовного здо-
ровья личности [4, с. 54].

С одной стороны, духовный кризис – глобальное явление, которое 
связывают с преобладающим характером цивилизационного развития че-
ловечества [5, с. 12]; с другой стороны, духовный кризис, характеризую-
щийся бездуховностью и аморальностью, – явление отечественное, оно 
особенно стало явным, начиная с 90-х гг. XX века. Это связано не столько 
с реалиями социальной жизни, а прежде всего, с утратой прежних основ 
и ценностей воспитания, порожденных идеологической неопределенно-
стью и аксиологическим кризисом [6]. Отчужденность, грубость, неже-
лание понять другого, проявить уважение, толерантность, сострадание, 
милосердие, справедливость – неоспоримые доказательства дефицита 
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нравственности, гуманности. В настоящее время стерты нравственные 
ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, 
безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы духовно-нрав-
ственной составляющей в образовательном пространстве классического 
университета, обозначено несколькими положениями:

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образо-
ванных, высоко-этичных людей, обладающих не только знаниями, но и 
морально-духовными чертами личности.

Во-вторых, в современном мире молодой человек живет и развива-
ется, он окружен множеством разнообразных источников сильного воз-
действия, как положительного, так и отрицательного характера, которые, 
безусловно, влияют на нравственную сферу личности.

В-третьих, само по себе высшее образование не гарантирует высо-
кого уровня нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это каче-
ство личности, определяющее в повседневном поведении человека его 
отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к 
каждому человеку.

В-четвертых, овладение этическими знаниями важно еще и по тому, 
что они информируют не только о нормах поведения, но и дают представ-
ления о последствиях нарушения норм поведения.  

Основное предназначение воспитания заключается в формировании 
духовного стержня человека – его внутреннего, духовного мира, кото-
рый проявляется в системе его эмоционально-ценностных отношений к 
окружающему миру и к самому себе. Разложив воспитание на отдельные 
составляющие (интеллектуальное, эстетическое, этическое, трудовое, 
физическое и т.д.), педагогическая наука сослужила плохую службу пе-
дагогам-практикам, заставив поверить в возможность формирования и 
развития человека «по частям». Тогда как целостность человека и про-
явление его человеческой сути, в любых видах деятельности, возможно 
только на основе становления целостного духовного мира. 

Сущность духовно-нравственного воспитания можно рассматривать 
с разных точек зрения. Одна из них заключается в том, что в их объедине-
нии проявляется стремление соединить религиозное и светское понимание 
духовности (духовность – понятие религиозное, нравственность – свет-
ское). По мнению А. Лихачева, «в наше время, когда говорят о смысловых, 
идейных исканиях отдельного человека или целого культурного течения, 
но при этом хотят подчеркнуть их автономность от религиозной сферы, 
термины «духовный» и «нравственный» часто совмещают, образуя новое 
слово: духовно-нравственный. Речь в данном случае идет все о том же по-
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иске Истины и Смысла, который осуществляется и в религии, но при этом с 
опорой на интуитивный поиск самого человека, его совесть, а не на то или 
иное религиозное учение или Откровение» [2, с. 31].

Согласно другой точке зрения, нравственность распространяется на 
повседневную жизнь, а духовность – на жизнь в ее высоком качестве – 
бытии человека [1, с. 10].

При этом, если религиозная традиция чаще всего рассматривает ду-
ховное бытие как трансцендентный выход человека за пределы своей ре-
альной жизни, то светская включает в нее всю сферу духовно-практиче-
ской жизнедеятельности личности: поиск смысла жизни, своего призва-
ния; духовное самосовершенствование и обогащение внутреннего мира 
с помощью приобщения к культуре, духовного общения между людьми; 
духовно-практической деятельности, направленной на служение и по-
мощь другим.

Общепризнанно, что духовность – это главное, что составляет фун-
дамент человека как личности; это – гармоническое единство нравствен-
ного, эстетического, интеллектуального и эмоционального компонентов 
развития личности, это формирование общечеловеческих ценностей. 
Именно поэтому, одной из первоочередных задач учебного заведения яв-
ляется усиление внимания к проблемам духовного и нравственного вос-
питания подрастающего поколения, утверждение новой системы духов-
ных ценностей, среди которых самой главной есть Человек [6].

Православие рассматривает духовность как реально-практическое 
свойство человека, проявляющееся во внимательном, глубоком, уважи-
тельном отношении к жизни другого человека, к собственной жизни как 
к внутреннему подвигу [3].

По мнению педагогов, духовность – это интегративное свойство 
личности, которое проявляется в необходимости жить, творить в соот-
ветствии с идеалами истины, добра, красоты, выступает как показатель 
уровня человеческих отношений, чувств, нравственно-эстетической, 
гражданской позиции, способности к милосердию. То есть, духовность 
относится к сфере основополагающих ценностей, которые определяют 
качество и направленность человеческого бытия и человеческий образ в 
каждом индивиде [4, с. 34].

Духовность, на наш взгляд, – качественная характеристика сознания 
и самосознания личности, отражает целостность и гармонию его вну-
треннего мира, способность выхода за пределы себя, способность гар-
монизировать свои отношения с окружающим миром. Она определяется 
не столько образованностью, широтой и глубиной культурных запросов 
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и интересов, сколько предполагает постоянную и непрерывную работу 
души, осмысление мира и себя в этом мире, стремление к совершенство-
ванию себя, превращению пространства собственного внутреннего мира, 
расширению своего сознания. Это и особый эмоциональный строй лич-
ности, что проявляется в тонких движениях души, обостренном воспри-
ятии всего, что окружает человека, в способности к высоким духовным 
состояниям и установления тонких духовных связей между людьми, в 
основе которых – чуткое отношение к человеку, забота о его духовном 
росте и благополучии.

Целью духовно-нравственного воспитания является морально-ду-
ховное совершенствование человека: воспитание сердца, как центра 
духовной жизни, «научения» сердца любви (И.-Г. Песталоцци). С вос-
питанием сердца связан нравственный выбор личности, формирование 
мотивов к той или иной деятельности. Это действие носит комплексный 
характер, оно опирается на определенную систему ценностей и личност-
ных смыслов, раскрытие творческих способностей человека.

Задачи духовно-нравственного воспитания в образовательном про-
странстве классического университета следующие:

• формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебной и внеучебной деятельности на осно-
ве этических установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности поступать со-
гласно своей совести;

• формирование нравственного самосознания личности (совести) – 
способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• принятие базовых национальных ценностей, национальных и эт-
нических духовных традиций;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собствен-
ным намерениям, мыслям и поступкам;

• формирование способности к самостоятельным поступкам и дей-
ствиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответ-
ственности за их результаты;
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, це-
леустремленности и настойчивости в достижении результата;

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять, в пределах своих возможностей, действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоро-
вья, духовной безопасности личности.

Решение задач духовно-нравственного воспитания современной 
системой образования связано с решением целого ряда проблем, среди 
которых наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие: про-
блема первая связана с подготовкой учителя, способного стать духовным 
наставником личности; проблема вторая касается содержания духов-
но-нравственного воспитания; проблема третья связана со способами 
(методами и формами) духовно-нравственного воспитания, поскольку 
ценности человека – это то, что труднее всего поддается простой транс-
ляции, передаче от их носителей – воспитателей к воспитанникам.

В качестве педагогических направлений, обеспечивающих эффек-
тивную организацию процесса формирования духовно-нравственных ка-
честв студентов классического университета, мы определяем следующие:

1. Четкое определение цели, приоритетного значения процесса фор-
мирования духовно-нравственных качеств студентов в учебно-воспита-
тельном процессе современного классического университета.

2. Единство обучения и воспитания и скоординированная работа 
всех участников учебно-воспитательного процесса для успешного фор-
мирования духовно-нравственных качеств студентов.

3. Создание атмосферы творческого сотрудничества, положитель-
ного мотивационного фона учебно-воспитательной деятельности и соот-
ветствующей социально-гуманитарной микросреды, которая будет сти-
мулировать интеллектуальную, эмоциональную и духовно-нравственную 
активность студентов, учитывать современные социокультурные реалии, 
специфику будущей профессиональной деятельности.

4. Осуществление постоянного мониторинга сформированности ду-
ховно-нравственных качеств студентов.

5. Вовлечение в процесс формирования духовно-нравственных ка-
честв студентов общественных объединений, представителей духовен-
ства, работников культуры и искусства, психологов и др.

6. Организация процесса формирования духовно-нравственных ка-
честв студентов в соответствии с позицией личностно-ориентированного 
воспитания и гуманистической морали.
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7. Формирование духовно-нравственных качеств студентов должно 
осуществляться непрерывно, постоянно и системно на всех этапах обу-
чения и воспитания.

8. Формирование духовно-нравственных качеств должно осущест-
вляться в учебно-воспитательном процессе, носить преимущественно тре-
нинговый характер с использованием интерактивных методов обучения.

Подводя итог, можно утверждать, что предлагаемые нами педаго-
гические направления формирования духовно-нравственных качеств сту-
дентов являются механизмом взаимодействия компонентов целостного 
педагогического процесса, предполагают реализацию стратегии, тактики 
и техники формирования духовно-нравственных качеств и включают со-
вокупность компонентов (методологически-целевого, содержательного, 
процессуально-технологического, оценочно-диагностического), каждый 
из которых, будучи этапом целостного процесса формирования духов-
но-нравственных качеств студентов, вместе с тем, преследует определен-
ную цель и имеет собственное содержательное наполнение.

Предложенные нами направления формирования духовно-нрав-
ственных качеств студенческой молодежи классического университета 
направлены на:

1. Развитие морально-духовных качеств и морально-духовной куль-
туры студентов.

2. Содействие пониманию истинных духовных ценностей и нрав-
ственному самовыражению студентов.

3. Формирование ценностных ориентиров, устойчивых этических 
принципов и норм, укрепление активной нравственной позиции.

4. Развитие навыков рефлексии, самовоспитания и самосовершен-
ствования.

Формирование духовно-нравственных качеств современной универ-
ситетской молодежи в учебно-воспитательном процессе классического 
университета должно быть направлено на реализацию следующих функ-
ций: организационной – создания положительного мотивационного фона 
(соответствующая стимулирующая и развивающая среда); определение 
принципов организации образовательно-воспитательной работы в учеб-
ном заведении (гуманизма, этической ориентации, нравственного выбора) 
и руководство ими в практической деятельности; учебно-воспитательной, 
что предполагает скоординированную работу всех участников учебно-вос-
питательного процесса, осуществление целенаправленного педагогическо-
го влияния на формирование у студентов духовно-нравственных качеств 
в учебно-воспитательном процессе (аудиторных и внеаудиторных занятий 
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с использованием интерактивных методов обучения, проведение семинар-
ских, практических занятий, организация самостоятельной работы сту-
дентов, спецпрактикум) и психолого-педагогическую поддержку процесса 
формирования морально-духовных качеств у студентов в учебно-воспита-
тельном процессе; социально-профессиональной  (вовлечение в процесс 
формирования духовно-нравственных качеств студентов общественных 
объединений, представителей духовенства, психологов и др.) оценочно-ди-
агностической (изучение сформированности морально-духовных качеств 
у студентов на разных этапах обучения с помощью анкет оценки уровня 
сформированности морально-духовных качеств студентов высших учеб-
ных заведений, экспертной оценки духовно-нравственных качеств студен-
тов преподавательским составом учебного заведения).
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SPIRITUAL AND ETHIC COMPONENT IN THE EDUCATION 
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The article deals with the core and trends of forming spiritual and moral 
qualities in students of classical university. Attention is paid to the tasks of 
spiritual and moral upbringing within the college years.

Key words: spiritual, morality, ethics, orthodoxy, upbringing.


	1.Начало
	2.Статья1



