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В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Идеи гуманизации человеческого и социального бытия, ценности 
человеческой жизни и образования превалируют в общественным сознани-
ем. Происходит поворот социального интереса к людям, не таким как все, 
имеющим ограниченные возможности жизнедеятельности и социальной 
активности, чье развитие и жизнь не вписываются в рамки типичного. 
Исторически доминирующая практика социальной изоляции лиц с ограни-
ченными возможностями, получившая распространение в развитых странах 
в прошлом столетии, проявляющаяся в «культуре полезности», в современ-
ном мире трансформируется в «культуру достоинства» и уважительного 
принятия и поддержки лиц с ограниченными возможностями (А. Асмолов), 
ее позиции усиливаются в сфере образования и социальной жизни.

В рамках такого подхода становиться важным вопрос о создании 
отечественной системы инклюзивного образования, которая будет ба-
зироваться не только на принципах и идеях западноевропейского мира, 
но и соединит в себе лучшие традиции отечественной педагогики, психо-
логии, православия, русского менталитета и самобытности. Тут становится 
актуальным вопрос подготовки компетентного специалиста – педагога, 
способного решать вопросы обучения как «нормальных детей», так и детей 
с особыми потребностями. Учителя и другие специалисты не сразу начи-
нают соответствовать тем профессиональным ролям, которые требуются 
для данной формы обучения.

Поскольку модель инклюзивного образования строится на основании 
социального подхода, надо изменять не людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а общество и отношение общества к лицам с инвалидно-
стью и с ограниченными возможностями здоровья. Наше общество всегда 
иначе относилось к таким людям, нежели к здоровым. Поэтому процесс 
подготовки студентов к профессиональной деятельности должен носить 
совершенно другой подход, который будет строиться на православных 
традициях, на культурных традициях русского народа, святоотеческих 
учениях. В последние годы возрастает интерес к духовно-нравственному 
воспитанию студенчества в процессе профессиональной подготовки. Всё 
больше современных исследователей обращаются к данной тематике, считая 

ее достаточно актуальной в реалиях настоящего времени. Современные 
учёные изучают феномен духовности и нравственности, духовно-нрав-
ственного воспитания с позиций двух подходов – светского и религиозного.

Ю.В. Драгнев, рассматривая понятия «духовность», отмечает, что 
проблема духовности человека нашла обширное отражение в разнообраз-
ных аспектах научного знания: философском, педагогическом, психологи-
ческом. Проблема духовности рассматривается в истории, культурологи, 
философии, психологии, святоотеческой литературе. Однако, несмотря 
на количество исследований сущности понятия «духовность», в научной 
литературе до сих пор нет однозначной его трактовки. Как научная кате-
гория духовность раскрывается в работах М. Баклановой, С. Белокрыса, 
С. Брижатовой, Г. Волощенко, А. Жаркова, А. Каргина, E. Кудриной, 
Н. Лебедевой, А. Нестеренко, В. Новаторова, В. Рыженко, Н. Серёгина, 
А. Соколова, В. Стебляка, Е. Стрельцовой, B. Туева, Б. Федулова, Н. Хилько, 
Н. Хренова, Н. Ярошенко1.

На наш взгляд, духовность и нравственность являются важнейшими, 
базисными характеристиками личности студента, который будет работать 
в условиях инклюзии. Духовность – устремленность личности к избранным 
ею целям, и является ценностной характеристикой сознания. 

Исследователь П. Чижов направляет нас к работам И. Канта, в кото-
рых, на его взгляд, представлены наиболее глубокие суждения о сущности 
духовности человека, и который обосновал важное положение о том, что 
у человека должен быть сформирован внутренний духовный мир, «мо-
ральный закон». Если такой закон сформирован, то человек становится 
личностью духовной, способной к возвышенному переживанию, к нрав-
ственному отношению к другим людям, что очень важно в инклюзивном 
образовании. Также автор констатирует, что подлинной духовностью могут 
быть названы только те духовные достижения и установки, которые имеют 
гуманистическое содержание и несут в себе непреходящие социальные цен-
ности, такие, как истина, добро, справедливость, красота, святость и др.2 
Так, О. Четверикова указывает на то, что «подлинная духовность не должна 
быть “глобальной духовностью”, а должна базироваться исключительно 
на принципах отечественной морали»3.

Педагогика понимает под духовностью содержание, отражающее 
ценности (смыслы) и соответствующий им опыт, противоположные 
эмпирическому («материальному») существованию человека. Духов-
ность становится равноправна нравственности. Полагая, что главным для 
нравственной характеристики личности является преобладающий для нее 
способ отношения к другому человеку, мы согласимся с Б. Братусь, кото-
рый разделяет понятия нравственности и духовности, выделяя следующие 
уровни в структуре личности: эгоцентрический, группоцентрический, про-
социальный, или гуманистический, и духовный, или эсхатологический4.

Духовно-нравственное воспитание студентов...
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C точки зрения такой науки, как психология, духовность (включая 
в свое содержание душевность) обозначает индивидуальную выражен-
ность в системе мотивов личности двух фундаментальных потребностей: 
идеальной потребности постижения и социальной надобности жить и дей-
ствовать «для других». Е. Исаев связывает духовность и нравственность: 
«Говоря о духовности, мы имеем в виду, прежде всего, ее нравственный 
строй, способность руководствоваться в своем поведении высшими цен-
ностями социальной, общественной жизни, следование идеалам истины, 
добра и красоты… Духовная жизнь человека всегда обращена к другому, 
к обществу, к роду человеческому. Нравственность есть одно из измерений 
духовности человека»5.

Нравственность – совокупность общих принципов и норм поведения 
людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они составляют 
основу личности. Нравственность представляет собой ценностную структу-
ра сознания, общественно необходимый способ регуляции действий чело-
века во всех сферах жизни, включая труд, быт и отношение к окружающей 
среде. Нравственное воспитание – непрерывный процесс, оно начинается 
с рождения человека и продолжается всю его жизнь6. 

Ю. Шаров в своей работе «Проблемы формирования духовных по-
требностей» приводит мысли таких исследователей, как А. Адамова, Т. Вла-
сова, Т. Емельянова, Е. Исаев, И. Лушников, H. Никитина, В. Слободчиков, 
которые проводят взаимосвязь между понятиями «нравственность» и «ду-
ховность» через категорию «духовно-нравственное воспитание». По их 
мнению, духовно-нравственное развитие личности студента – будущего 
специалиста, обеспечивается комплексным развитием, взаимодействием 
и реализацией в профессиональной подготовке личностного потенциала 
студентов, и, прежде всего свойств, составляющих ценностный и духовный 
потенциалы личности7. 

Д. Левчук и О. Потаповская приводят мысли родоначальника педагоги-
ческой антропологии в России К. Ушинского, который писал о необходимости 
осознания человеком своей высокой нравственной миссии. Под духовно-
нравственным воспитанием он понимал процесс «содействия становлению 
внутреннего мира человека, формированию у него: нравственных чувств 
(совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма); 
нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 
нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 
самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 
нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, прояв-
ления духовной рассудительности, послушания, доброй воли)»8.

Целью духовно-нравственного воспитания является духовно-нрав-
ственное совершенствование человека воспитание сердца, «возвышение 

сердца» как центра духовной жизни, научение сердца любви. Т. Петракова 
констатирует, что «с воспитанием сердца связан нравственный выбор лич-
ности, формирование мотивов к той или иной деятельности. Духовно-нрав-
ственное воспитание связано, прежде всего, с внутренним миром личности, 
с усвоением ею духовных ценностей»9.

Духовно-нравственное воспитание студентов является составной 
частью образовательного процесса и формируется преимущественно воз-
действиями на сознание и влияет на внешнее поведение студента, на его от-
ношение к миру природы и миру людей и является результатом воспитания, 
отражая при этом ценностные ориентации личности. Ценность личности 
зависит от ее культуры, истинный смысл которой заключается в развитии 
благородных качеств характера, общественных и духовных достижений 
людей. О необходимости воспитательной функции образования нам гово-
рит и О. Четверякова10. Соглашаясь с ее мнением, можно сказать, что для 
формирования личности студента необходимы определенные ценностные 
установки, имеющие под собой базовые, исключительно гуманистические 
установки. О приоритете гуманизма и отрицании трансгуманизма нам 
говорит Г. Царева11. Переосмысление и трансформация общечеловеческих 
ценностей в собственные означает нравственную воспитанность. 

С позиции светского подхода исследователь Ю. Драгнев указывает, 
что вопрос о духовной основе образования является одним из ведущих 
в работах ученых, педагогов, таких как Е. Белозерцев, З. Видякова, М. За-
харченко, А. Корольков, А. Киселев, В. Кларин, В. Меньшиков, С. Маслов, 
Н. Никандров, Т. Петракова, В. Слободчиков, Т. Склярова, Н. Шеховская 
и др. Данные исследователи говорят также и о необходимости восстанов-
ления духовности в современном обществе, особенно на пути его инфор-
матизации. Анализ проблемы духовной сущности человека, динамики его 
духовного формирования, представленные в трудах педагогов прошлых лет 
и современности, таких как Ю. Азарова, Ш. Амонашвили, Е. Водовозова, 
И. Волкова, В Знакова, И. Иванова и др. По его мнению, изучая духовный 
аспект воспитания В. Зеньковский, Н. Пирогов, К. Ушинский, осуществили 
попытку объединить основные идеи православия с проблемами и постро-
ениями светской педагогики, раскрыть внутреннюю связь современных 
им достижений отечественной педагогической мысли с тем целостным 
представлением о человеке, которое дает христианство12.

Нами установлено, что духовно-нравственное воспитание – це-
ленаправленное воздействие на личность студента в процессе обучения 
и воспитания, в процессе которого обеспечивается интериоризация гума-
нистических ценностей студентами, для их дальнейшей профессиональной 
деятельности в условиях реализации инклюзии. Для формирования целост-
ной личности студента и его духовно-нравственных ценностей в процессе 
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профессиональной подготовки мы использовали такие формы работы, как 
метод диалога в процессе работы со студентами в рамках внеаудиторной 
работы, на кураторских часах и при проведении семинаров, круглых столов 
и различных мероприятиях. Этот метод помогает участникам обсуждения 
проблемы выяснить свою позицию к людям с инвалидностью, аргументи-
ровать решение; он воспитывает терпимость, уважение к собеседнику. Его 
ценность заключается в развитии способности и умения обосновывать свою 
позицию. При возникновении чувства эмпатии, по мнению А. Мелконян, 
представления одного человека обогащаются представлениями других людей 
о событиях и явлениях, когда происходит отказ от ориентации на готовые 
истины. В условиях диалога формируется умение всесторонне обсуждать 
проблемы, понимания относительности собственной позиции, способность 
отказываться от заблуждений. В процессе диалогического общения его 
участники имеют возможность выйти на уровень сопричастности с высши-
ми духовными ценностями, определить свое отношение к ним. В диалоге 
человек учится слушать многоголосие мира, понимать множественность 
субъективных миров других людей. В этом контексте развитие личности по-
нимается как движение не только к умению принимать и понимать ценности 
других, но и к умению находить собственные ценности, вступая в духовный 
диалог с самим собой. Диалогическое общение помогает выйти на уровень 
сопричастности с высшими духовными ценностями13.

Далее, Ю. Драгнев говорит, что на проблемы и идеи связи право-
славия и светской педагогики в области духовного воспитания, которые 
разрабатывается в исследованиях, Т. Власовой, Л. Донченко Е. Карунина, 
Ф. Козырева, Н. Маслова, Е. Шестуна, В. Склядневой, И. Соловцовой, 
В. Троицкого нам указывает исследователь Ю. Шаров. О светской позиции, 
как правило, отождествляющей «духовность» с осознанным принятием 
человеком этических и моральных категорий, выделенных из естественного 
многовекового опыта человеческих взаимоотношений пишет в своем ис-
следовании Ю. Драгнев. Автор констатирует, что как показывает история, 
истоки этого опыта уходят в истоки религиозных представлений. По его 
мнению, религиозная точка зрения связывает духовность с действием 
Святого Духа (Бога) и истолковывает ее, как проявление Божественного 
начала в человеке, присутствие в нем Божественной благодати. «Духов-
ность – это “нематериальная часть человека, которая его связывает с вечным 
и непреходящим миром… Это душа, возвышенная благодатью”». Наиболее 
глубокий смысл вопроса духовности отражен в христианской антропологии 
Григория Нисского, Феофана Затворника, Иоанна Кронштадского и в идеях 
основоположника педагогической антропологии К. Ушинского, ученых 
Н. Бердяева, В. Зеньковского, Г. Челпанова и других, где сущностными 
характеристиками личности является духовность и нравственность14.

Нами были предложены такие темы для диалогического общения: 
«Люди с ограниченными возможностями здоровья и социум», «Инвалид-
ность – приговор?», «Образование людей с ограниченными возможностями 
– миф или реальность», «Информационное общество и люди с инвалидно-
стью», «Конвенция по правам инвалидов». Данные темы для диалогического 
общения предлагались в рамках внеаудиторной работы на кураторских часах, 
на семинарах, вебинарах, посвященных «Международному дню инвалида» 
и круглых столах, конференциях. Студенты участвовали в семинарах, кру-
глых столах в Духовно-просветительском центре святого преподобного 
им. Нестора Летописца, в процессе которых они получали дополнительные 
знания о людях с инвалидностью, о проблемах психолого-педагогического 
характера таких детей, о духовно-нравственном состоянии личности людей 
с инвалидностью. Сегодня становится очевидным, что подготовка специ-
алистов к профессиональной деятельности в условиях инклюзии невоз-
можна без духовно-нравственного воспитания в процессе обучения в вузе, 
базирующегося на православии и святоотеческих традициях.

Развитие отечественного инклюзивного образования неэффективно, 
если действовать только методом экстраполяции – формального переноса 
наиболее удачных зарубежных моделей образовательной интеграции в неиз-
меняемые условия обучения и воспитания отечественных образовательных 
учреждений, без осмысления ее философии и теории. Соотнесение реалий 
и практики отечественной инклюзии с теоретико-методологическими осно-
ваниями мировой образовательной интеграции (инклюзии) должно помочь 
корректировке отечественных интеграционных процессов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Сегодня формирование духовно-нравственной культуры у молодежи 
приобретает особое значение. Духовное и нравственное воспитание – это 
одна из форм развития личности, направленная на повышение общей 
культуры; это эстетическое, нравственное становление личности человека, 
воспитываемое через музыку, театр, живопись, архитектуру, религию и т.д. 
Высокую духовность определяет любовь, доброта, сострадание, честность, 
справедливость, милосердие, терпимость.

Задача духовно-нравственного воспитания состоит в формировании 
у молодежи таких качеств и способностей, как честь, достоинство, патри-
отизм, уважение старших и др.

Главная цель – формирование личности, способной к принятию 
ответственных решений, к проявлению нравственного поведения в любой 
жизненной ситуации.

Формирование основных жизненных ценностей происходит в школь-
ный период, поэтому одну из главных ролей в процессе становления личности 
несовершеннолетнего занимает преподавательский состав школы. Школьные 
учителя должны быть духовно развитыми, служить примером нравственно-
сти для молодого поколения, однако в действительности это не всегда так.

Духовно-нравственное воспитание молодежи может осуществляться 
по следующим направлениям: художественно-эстетическое, военно-патри-
отическое, туристско-краеведческое, спортивно-оздоровительное.

В настоящее время можно наблюдать деградацию общества, вы-
раженную в инфантильности подростков и части взрослого населения, 
эгоцентризме, половой распущенности, навязчивом стремлении к потре-
бительству и праздности жизни и др.

Взять, например, социальную сеть Инстаграм (Instagram), где еже-
дневно миллионы наших соотечественников выкладывают фотографии сво-
его досуга. Среди таких фотографий очень часто встречаются фотографии 
эротического характера, в том числе порнографического, где не исключено 
участие несовершеннолетних. Руководство Инстаграм даже при наличии 
жалобы не всегда удаляет подобного рода контент.

Основная опасность таких фотографий заключается, во-первых, 
в изменении морально-нравственных установок населения в целом и несо-
вершеннолетних, в частности. Несовершеннолетний считает, что выставлять 
свое тело напоказ – это нормально, раз это делают многие, в том числе по-
пулярные блогеры (которые, бесспорно, являются кумирами миллионов), 
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