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THE INFLUENCE OF IDEALS AND VALUES ON THE SPIRITUAL  
AND MORAL COMPONENT OF THE STUDENT'S PERSONALITY 

 
Abstract. This article presents the author's view on the problems and 

ways to solve the problem of the formation of a system of spiritual and moral 
values of the individual in modern society in the process of education and 
upbringing. 
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Духовно-нравственные ценности были предметом внимания еще во 

времена античности, но именно в настоящий момент тема духовного 
кризиса стала особенно актуальной. И при кажущемся внешнем 
благополучии, зияет дыра внутренней пустоты, обусловленная 
потребительством современного человека. Да, на данном этапе молодежь 
окружает множество соблазнов, искушений, удобств, что на самом деле не 
только не способствует духовному развитию, а наоборот обесценивает 
вечные идеалы. 

Цель нашей статьи показать, что именно духовно-нравственная 
составляющая является базовой в понимании личностью своего места в 
этом мире. 

Кризис духовности негативно воздействует на абсолютно все сферы 
социума – семейные отношения, культуру, политику, экономику и т.д. 

Духовный кризис можно обнаружить и в кризисе общения. Все чаще 
виртуальная коммуникация вытесняет живой контакт между людьми, 
причины выбора такого взаимодействия самые разнообразные: лень, страх, 
инфантильное бездействие и привычки всё получать, не выходя из дома. 
Так же в речи все чаще можно услышать ненормативную лексику, 
негативно влияющей на общую духовность и нравственность человека. 

Бездуховность современного мира связывают с тяжёлой 
экономической ситуацией и криминализацией практически во всех сферах 
государственной структуры. 

Ярко выражен духовный кризис и в образовании, и в воспитании 
подрастающего поколения. Главный акцент в понимании современного 
образования делается на создании учебно-научной картины мира, при этом 
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забывая о важных нравственных категориях. И для того, чтобы справиться 
с сегодняшним духовным кризисом, необходимо искать пути выхода из 
сложившейся ситуации. 

Несмотря на актуальность проблемы связанной с духовно-
нравственными ценностями и с постоянной эксплуатацией данной темы, 
мы все реже можем наблюдать проявления духовности в обыденной жизни 
молодежи. Понятия вежливости, приличия, тактичности все чаще уходят 
из привычной жизни. 

Главным образом на формирование духовности воздействуют 
четыре фактора: 

1. Объективные условия жизни. Это сфера непосредственных 
интересов личности на работе и дома, а так же вся система 
государственных отношений в обществе. 

2. Целенаправленные, воспитательные, определенные воздействия на 
личность. Сюда мы можем отнести воспитание в семье, школе, ВУЗе, 
воздействие СМИ. 

3. Непосредственное участие личности в разных сферах жизни. 
Разрешение собственных проблем, взаимопомощь между людьми (как 
близкими, так и незнакомыми, например, волонтерство). 

4. Самосовершенствование, самовоспитание. Все условия, когда 
личность становится Творцом самого себя. 

Нравственное воспитание берет свои истоки от рождения человека и 
продолжается на протяжении всей жизни. Семья является фундаментом 
формирования нравственных качеств, сюда включены и общественный 
опыт, и историческая память, и этнические, и культурные традиции. При 
этом «в педагогике единство семьи и школы в деле воспитания всегда 
рассматривалось как неотъемлемое условие результативности этого 
процесса, т.к. учитель осознавал, что вступает во взаимодействие не 
столько с ребенком, сколько с его семьей» [7, c. 8]. Но для большинства 
родителей важнее научить ребенка читать и писать, отдать в центр раннего 
развития, на танцы или обучению английскому языку, чем вкладывать в 
него этические основы и принципы. 

Не стоит так же забывать, что особое место в формировании 
нравственности принадлежит образовательным учреждениям, именно 
здесь происходит становление нравственно зрелой, свободной личности. 

Вопросами формирования духовно-нравственных ценностей в 
высшем учебном заведении занимались такие исследователи как 
P.P. Бибрих, В.И. Викторов, Ю.Р. Вишневский, С.П. Дырин, Ю.С. Захаров, 
Ю.И. Леонавичюс, В.Т. Лисовский, З.Н. Присягина, Э.Н. Фаустова и 
другие. 

Тем не менее, на сегодняшний день образование практически 
утратило одну из главных задач – участие в становлении духовного мира и 
нравственности студента. Главный акцент современного образования 
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делается на создание научной картины мира, при этом мы часто забываем 
о духовных составляющих человека. 

Нравственность – это комплекс качеств и ценностей, которыми 
руководствуется как отдельный человек, так и общество в целом. Именно 
уровень нравственной культуры людей, проживающих в данном обществе, 
определяет, насколько комфортно и безопасно в нем жить. 

Духовность – это высший уровень развития личности, регуляторами 
которой являются человеческие идеалы и ценности. Вместе с тем «главный 
нравственный выбор любого человека заключается в ответе на вопрос о 
добре и зле, то есть в выборе полезного или вредного для собственного 
духовного здоровья жизненного пути. При этом нравственная 
ответственность за личный выбор и его последствия строго 
индивидуальна» [8, с. 98]. 

На данный момент существует большая необходимость именно 
аксиологической составляющей в содержании преподаваемых дисциплин в 
ВУЗе, для того чтобы морально-нравственные ценности могли «впитаться» 
и стать неотъемлемой частью самого студента. Для этого можно 
использовать различные диалоги во время мероприятий, посвященных 
темам жизненных ценностей, таких как доброта, взаимопомощь, 
бескорыстие. 

Идеал – это высшая человеческая ценность или цель в какой-
то деятельности. Определенный образ желания человека, то, к чему он 
стремится. Представление об идеале всегда носит субъективный характер. 
Но при этом «педагогическая значимость идеала велика – это и цель 
воспитания, и средство воспитания, и критерий воспитанности личности, и 
основной мотив самовоспитания и необходимый регулятор поведения, 
деятельности, источник всех видов активности» [6, с. 80] 

Так на занятиях со студентами второго курса нами была поднята 
тема ценностно-смысловой сферы личности, во время которых кроме 
дискуссии была предложена анонимная анкета с вопросами об идеалах и 
ценностях современного молодого человека. Проанализировав ответы 53 
человек, на вопрос «Кем Вы восхищаетесь? На кого хотели бы быть 
похожим?», нами было выделено пять групп. 

Первую группу возглавили популярные и высокооплачиваемые 
личности из интернет-пространства, главным образом, тиктокеры, 
инстаграмщики и ютуберы. Это новые трендовые кумиры, на которых 
подписаны десятки миллионов молодых людей (наиболее часто 
упоминаемые, Валя Карнавал, Дина Саева, Гоар Аветисян). В своих 
ответах их упомянуло 34 % второкурсников. 

Во вторую группу вошли расплывчатые, нечеткие определения 
«идеала». Чаще всего указывалось, что «нужно быть собой, ни на кого не 
похожим», «необходимо быть особенным». Или же вообще не было 
понимания значения «идеала», «эталона» («хочу быть похожим на себя, 
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ищу себя», «я никем не восхищаюсь, не надо никого превозносить в статус 
идола, если только себя, и за дело»). Ориентация на определенный идеал 
студентами из данной группы воспринималась как ломка и насилие над 
человеческой личностью («определенный идеал – это угроза моего Я», 
«сейчас время – самовыражения, не нужны идеалы»). Тема нивелирования 
идеала близка 25 % студентов. 

В третью группу были отнесены ответы собирательного образа 
идеала, когда указывались отдельные черты или же перечень ценностных 
ориентаций людей («хотелось бы сделать открытие революционного 
характера, как Дарвин или Павлов, но в области психологии, и при этом 
чтобы семейная жизнь не пострадала, а то женщина в науке – это 
редкость»). Такой образ идеала близок 21 % отвечающих студентов. 

В четвертую группу эталоном для подражания стали видные деятели 
науки, главным образом это известные психологи, психотерапевты (чаще 
всего упоминали те студенты, которые стремятся реализоваться в 
профессиональной сфере психолога), к ним относятся 11 % респондентов. 

Идеалом в пятой группе назывался близкий человек, чаще всего 
упоминались бабушка или дедушка, из пяти случае четыре человека 
называли члена семьи из третьего поколения («вот на кого нужно 
равняться, бабушка все успевала, всем помогала», «дед, вроде бы и 
строгий был, но от него всегда такой теплотой дышало»). Родного 
человека отнесли к идеалу 9 % студентов. 

Впоследствии было неоднократно уделено внимание на занятиях 
теме идеалов, ценностей, смыслов в жизни человека, для более глубокого 
погружения в суть данных феноменов психологии. 

Преподавателям следует обратить особое внимание на 
формирование у студентов таких основополагающих составляющих 
нравственности человека как: 

– нравственные чувства (долга, справедливости, совести, 
ответственности, товарищества, дисциплинированности); 

– нравственная позиция (способности к разграничению добра и зла, 
семейным ценностям); 

– нравственное поведение (стремление быть полезным, открытость 
для других людей). 

За 30 лет социальных, экономических, политических трансформаций 
постсоветское общество пережило серьезные преобразования. И 
реализация задач духовно-нравственного формирования усложняется в 
силу отсутствия единой культурной модели мира. Педагогические модели, 
которые лежали в основе формирования духовно-нравственных ценностей 
прошлого века, уже нерезультативны в настоящем в силу ряда причин. 

Один из известнейших социологов двадцатого века Р. Мертон описал 
подобное состояние общества, как феномен «аномии», когда старые 
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ценности утрачены, а новые еще не сформированы. В данный временной 
период прежние ценности теряют свою смысловую основу [3]. 

Проблема духовно-нравственного формирования личности 
становится остроактуальной в сложившейся ситуации, когда размыты 
общественные идеалы и смыслы. 

Современному молодому человеку достаточно тяжело понять, что же 
такое на самом деле духовность. Что-то далекое, относящееся или к 
философии или к религии, но точно не к обыденному укладу его 
собственной жизни. Довольно часто само понятие духовности, 
нравственности эксплуатируется, в менторских разговорах о 
возвышенном. 

Духовный мир каждого человека особенный, неповторимый, но в то 
же время он тесно связан с моралью и традициями того общества, в 
котором человек живет. Но считать собственную духовность закостенелой 
частью общественного сознания неправильно. Духовный мир личности – 
это особая система, способная самосовершенствоваться и 
функционировать автономно. 

Духовность выполняет одну из основных функций в познании мира 
и места человека в этом мире. Именно от собственных духовных 
принципов человек делает заключение о том, что такое добро и зло, в чем 
смысл человеческой жизни, выделяет собственные идеалы, размышляет 
над вечными категориями: честь, истина, мораль, совесть. Как раз жизнь 
людей и отличается от жизни животных тем, что в ней существуют 
общечеловеческие идеалы, духовные ценности и нравственные запреты. 

Нравственное воспитание молодого поколения необходимо сделать 
обязательным элементом образовательного процесса. На текущий момент 
одна из главных задач образованная, и высших учебных заведений в 
частности, дать понимание истинных категорий, что такое добро и что 
такое зло, и побуждать, если есть необходимость, к самоопределению на 
позицию добра. 

В настоящее время важным и насущным является разработка новой 
системы воспитания молодежи по принципу культуросообразности, 
предусматривающая воспитание на основе традиционных идеалов и 
ценностей. В которую необходимо для эффективности включить 
исторический аспект, этнический компонент, традиции и культуру 
определенного региона [2]. 

Студенчество занимает особое, важное место в социальной 
структуре общества. Воспитание студенческой молодежи – нелегкий 
процесс, он не дает быстрых результатов. Такая деятельность требует 
постоянной, ежедневной, целенаправленной, индивидуальной работы. 

В исследовании свердловских студентов, проведенном в 2016 году, 
были выявлены различия между профессиональными и трудовыми 
ценностями. Так, почти у половины выборки опрошенных в планах – 
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достичь высокого уровня в профессии, однако девять из десяти студентов 
заинтересованы не содержанием самой работы, а ее условиями – 
материальной составляющей и хорошими условиями труда [9, с. 722–723]. 

Как видим, на данный момент существует особая необходимость 
возобновления ценности приобщения молодежи к культуре ежедневного 
труда, повышения компетентности начинающих специалистов. Ценность 
труда на сегодняшний день определяется внешней мотивацией – 
заработная плата, статус, при этом, если заговорить с молодежью о 
духовных ценностях, о вкладе его профессионализма на благо обществу, 
то подобные разговоры вызывают либо безразличие, скуку, либо 
воспринимаются как нравоучение, посягательство на свободу выбора. 

Мы понимаем, что духовность – это преобладание свойств души, то 
есть духовных, нравственных и интеллектуальных потребностей над 
низменными, материальными [4]. 

Так же было выяснено, что 56 % свердловских студентов 
придерживаются кратковременного планирования собственных целей, по 
принципу «жить одним днем». И только 6 % согласны с тем, что «мы 
живем только раз, и не стоит растрачивать время на земные, мирские 
соблазны – нужно стараться посвятить себя высшим духовным 
ценностям» [9, с. 400]. Это указывает на то, что духовные ценности влияют 
на долговременное планирование, которое впоследствии приводит к 
бережному отношению к своей жизни, к своему здоровью, к своей 
личности, а соответственно и к уважительному отношению к 
окружающим.  

Но стоит обратить внимание и на результаты исследования 
проведенного Лабораторией социологических исследований МПГУ в 
2017 году. Оно было посвящено ценностным ориентациям («приносить 
пользу обществу», «помощь ближнему» и другим). Было выявлено, что 
«возможность приносить пользу обществу» очень важна для 33,1 % и в 
некоторой степени важна для 49,9 % опрошенных студентов [1]. 

Развитие личности человека невозможно только в пределах ее 
потребления, должно осуществиться смещение с биологических и 
гедонистических потребностей на созидание, творчество [5]. 

Чем выше ряд актуализированных потребностей человека, тем выше 
и развитие личности. Человека высокой культуры никто не спутает с 
человеком, у кого культуры нет или явно недостаточно. 

Так же с большим воодушевлением, хотелось бы отметить, что 
сознание студенческой молодежи все больше определяет ценность 
самореализации. Проводя временную параллель, ценностную ориентацию 
«творчество, реализация способностей» в 1999 году отмечали только 5 % 
студентов, тогда как в 2016 году – уже 31 % [10]. 

Но все же, существует необходимость формирования такого 
мировоззрения, в рамках которого аморальное, безнравственно-ценностное 
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отношение было бы невозможным. От семейной и образовательной систем 
потребуются большие усилия и вложения, чтобы осуществить подобный 
скачок от человека-потребителя к духовно-нравственной личности. 

Хотелось бы выделить несколько положений, связанных с 
проблемами формирования нравственности у студента: 

– современный мир, как никогда нуждается именно в высоко 
духовных людях, а не только в хорошо эрудированных и 
интеллектуальных представителях молодёжи; 

– профессиональная подготовка должна быть частью 
образовательной системы, а духовно-нравственное воспитание – ядром 
этой системы; 

– в формировании духовно-нравственных ценностей очень важна 
системность, то есть признания общих идеалов и на уровне семейных 
отношений, и на уровне образовательного компонента, и досугового 
времяпрепровождения; 

– образование не может дать гарантии формирования высокого 
уровня нравственности, так как большой вклад имеет именно личные 
внутренние определяющие развития морали; 

– но при этом образование может и должно способствовать развитию 
нравственных качеств, быть необходимой подпорой в становлении 
высокодуховного общества. 

В наше непростое время, именно на системе образования лежит 
миссия по формированию необходимых знаний и умений, для достижения 
гармонии в современном обществе. Суть педагогической работы 
заключается в том, чтобы помочь раскрыть в личности студента духовные 
и нравственные качества, необходимые для обогащения его внутреннего 
мира. Духовно-нравственное становление не имеет конечной точки, и 
поэтому очень важно со стороны преподавателей формировать у студентов 
стремление к самодисциплине и самосовершенствованию, и весомую роль 
в развитии духовно-нравственной личности играет именно высокие 
ценности и идеалы, которые сложились за тысячелетия человечества.  
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