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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Представлен анализ процесса духовно-нравственного воспитания молодежи в современной отече-
ственной педагогике. Дано определение понятия «духовно-нравственное воспитание», проведено со-
поставление такового с понятием «воспитание нравственное». Выделен существенный признак духовно-
нравственного воспитания, который авторы определяют как воздействие на эмоционально-мотиваци-
онную сферу личности. Авторы анализируют религиозный и светский подходы к данному процессу, 
а также роль в нем эмоционально-ценностного обеспечения. Сделан вывод о том, что воздействие 
этого признака имеет комплексный, интегрированный характер, поскольку опирается на определенную 
систему гуманистических ценностей, которые имплицитно присутствуют в содержании воспитания как 
опыт эмоционально-деятельностного отношения к миру.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, эмоции, нравственные чувства, эмоциональ-
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Presented is analysis of the process of spiritual and moral upbringing of youth in contemporary Russian pedagogics. 
Given is definition of the concept of “spiritual and moral upbringing” in comparison with the concept of “moral upbringing”. 
Detached is important indication of spiritual and moral upbringing that the authors determined as influence on emotionally 
motivational sphere of personality. The authors also analyze religious and secular approaches to this process, as well as role 
of emotionally evaluative supply in this one. Conclusion is made, that influence of this indication has complex integrated 
character, because it leans against definite system of humanitarian values, which are implicitly present in content of upbring-
ing as experience in emotional activity as to attitude to the world.
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Многогранный исторический опыт показывает, что 
среди огромного количества решаемых человечеством 
задач особое место всегда занимали и занимают про-
блемы развития духовности и нравственности подрас-
тающих поколений, от которых зависит жизнь и дея-
тельность общества и государства. Если не заложить 
в задачи воспитания нового поколения вечные понятия 
о духовности и нравственности, это чревато духовным, 
моральным и культурным регрессом общества.

По словам академика Д.С. Лихачёва, «нравственная 
основа — главное, что определяет жизнеспособность 
общества: экономическую, государственную, творче-
скую. Без нравственной основы не действуют законы 
экономики и государства, не выполняются указы. Без 
нравственности невозможно развитие любой нау-
ки» [1].

Для нашей страны эти слова актуальны и сегодня. 
Перестройка и последовавшие за ней 1990-е гг. вы-
звали деструктивные процессы в общественной нрав-
ственности, гражданском самосознании, а затем 
и в социально-экономической сфере. Один из возмож-

ных путей исправления сложившейся ситуации на со-
временном этапе состоит в духовно-нравственном 
воспитании личности, расширении духовного потен-
циала, обогащении поведенческой культуры на основе 
нравственных ценностей.

Вехи программных документов
Важность духовно-нравственного воспитания как 

отдельного педагогического направления в постсо-
ветский период стала осознаваться не сразу. Так, рос-
сийское законодательство начала 1990-х гг. практиче-
ски не отражало необходимость духовно-нравствен-
ного воспитания в обществе. В принятом в 1992 г. 
Законе РФ «Об образовании» содержалось единствен-
ное положение (ст. 18) о необходимости нравствен-
ного воспитания, ответственность за которое возла-
галась на родителей: «Родители обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуаль-
ного развития личности ребенка в младенческом воз-
расте» [2].
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Понимание необходимости духовно-нравственно-
го воспитания все больше находит свое отражение 
в нормативных актах начиная с 1995 г.

В сентябре 1995 г. указом Президента РФ были ут-
верждены «Основные направления государственной 
социальной политики по улучшению положения детей 
в Российской Федерации до 2000 года». В разделе 3.2 
документ констатировал следующее: «Совместные 
усилия семьи и государства пока недостаточны для 
обеспечения каждому ребенку уровня жизни, необхо-
димого для его полноценного физического, интеллек-
туального, духовного, нравственного и социального 
развития» [3].

В мае 1996 г. правительством РФ была одобрена 
«Концепция государственной национальной политики 
Российской Федерации», которая в разделе III уста-
навливала, что «главная цель национальной политики 
состоит в создании всем народам России условий для 
их полноправного социального и национально-куль-
турного развития, упрочения общероссийской граж-
данской и духовно-нравственной общности на основе 
соблюдения прав человека и признания его высшей 
ценностью» [4].

В марте 1997 г. правительство РФ утвердило про-
грамму «Структурная перестройка и экономический 
рост в 1997—2000 годах». В качестве одного из при-
оритетных направлений государственной молодежной 
политики программа в разделе 7.12 предусматривала 
«формирование условий для духовно-нравственного 
воспитания молодежи, всестороннего развития лич-
ности» [5].

В июне 1997 г. правительство РФ утвердило ФЦП 
«Молодежь России (1998—2000 годы)». Среди целей 
программы было обозначено «создание условий для 
духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодежи», предусматривалось решение такой из ос-
новных задач, как «формирование условий для духов-
но-нравственного воспитания», а среди ожидаемых 
конечных результатов — «повышение духовно-нрав-
ственного, интеллектуального и творческого потенци-
ала молодого поколения» [6].

В октябре 1999 г. Министерством образования РФ 
была утверждена «Программа развития воспитания в 
системе образования России на 1999—2001 годы», во 
введении к которой было установлено, что «духовно-
нравственное становление детей и молодежи, под-
готовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая 
составляющая развития общества, государства» [7].

В декабре 2000 г. правительство РФ утвердило ФЦП 
«Молодежь России (2001—2005 годы)», где было пред-
усмотрено, что для достижения основных целей про-
граммы требуется решение такой основной задачи, 
как «создание условий для патриотического и духовно-
нравственного воспитания» [8].

В документе Минобразования РФ «Программа раз-
вития воспитания в системе образования России на 
2002—2004 годы» подчеркивается, что воспитание 
должно способствовать «сохранению исторической 
преемственности поколений, развитию национальной 
культуры, воспитанию бережного отношения к исто-

рическому и культурному наследию народов России, 
формированию духовно-нравственных качеств лич-
ности» [9].

В 2007 г. Закон РФ «Об образовании» был дополнен 
положением о том, что содержание образования долж-
но обеспечивать «формирование духовно-нравствен-
ной личности» (ч. 2, ст. 14). Отмечалось также, что «про-
граммы общего образования включают материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся» (ч. 6, ст. 9) [10].

В апреле 2007 г. в послании Федеральному Собра-
нию Президент РФ отметил, «что духовное единство 
народа и объединяющие нас моральные ценности — 
такой же важный фактор развития, как политическая 
и экономическая стабильность» [11].

В июне 2008 г. была одобрена «Концепция государ-
ственной политики в сфере духовно-нравственного 
воспитания и защиты нравственности детей в России». 
Концепция должна «отражать системный подход к ре-
шению проблем формирования и защиты нравствен-
ности детей в Российской Федерации, исходить из 
необходимости сохранения и развития традиционных 
духовно-нравственных ценностей и национально-куль-
турной идентичности народов России» [12].

Те же тенденции мы можем наблюдать и в принятом 
26 декабря 2012 г. «Законе об образовании в Россий-
ской Федерации», в статье 2 которого воспитание рас-
сматривается как «деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающегося на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения» [13].

Таким образом, в наши дни духовно-нравственное 
воспитание рассматривается не только как самосто-
ятельная педагогическая проблема, но и как педаго-
гическое направление, имеющее стратегическое зна-
чение для развития государства.

Два подхода к проблеме
Проблема духовно-нравственного воспитания по-

лучила свое отражение как в религиозной, так и свет-
ской педагогике.

Понимание данного процесса в религиозной (пра-
вославной) педагогике опирается на христианскую 
антропологию (традиционное учение Церкви о его при-
роде и сущности человека).

В православной педагогической культуре цель ду-
ховно-нравственного воспитания выражена в установ-
ке влияния образовательного и воспитательного про-
цессов на «воссоздание в человеке образа Божия», 
который «начертан в высших свойствах человеческой 
души — бессмертии, свободе воли, разуме, способ-
ности к чистой, бескорыстной любви1 [14].

«Раскрытие образа Божия, становление внутрен-
него человека — это есть то, помочь в чем и должно 
воспитание», — отмечает В.А. Беляева [15]. Духовно-
нравственное воспитание при этом понимается как 
1 И.А. Ильин, Н.И. Лосский, С.Н. Трубецкой, Г.П. Федотов, С.Л. Франк 
и др.
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целенаправленная деятельность, нацеленная на при-
общение человека к Вышнему и Горнему миру, на по-
степенное восстановление целостной структуры лич-
ности, самоопределение человека и совершенствова-
ние его в добродетели [16].

В святоотеческой психологии в строении души вы-
деляют три части:

 ♦ мыслительную (воображение, память, рассудок);
 ♦ желательную (потребности, желания и др.);
 ♦ чувственную («сердце»).

По учению Церкви, сердце — часть души, то место, 
в котором при определенных условиях происходит Бо-
гообщение, где действует благодать Божия. Именно 
сердце обладает способностью восприятия духовных 
воздействий. «Сердцем человек молится, т.е. говорит 
с Богом. Прежде всего на сердце воздействует Творец, 
желая исправить человека» [17]. Исходя из этого ду-
ховно-нравственное воспитание в православной пе-
дагогической традиции можно рассматривать как «вос-
питание сердца»2.

«Объектом духовно-нравственного воспита-

ния, — пишет Т.И. Петракова, — является сердце чело-
века. Для духовного существа человека, его души, 
сердце является не просто средоточием чувств, пере-
живаний, настроений, а таким центром, проходя через 
который эти переживания, настроения, чувства изме-
няются, приобретают определенную «окрашенность», 
светлеют или, напротив, омрачаются, темнеют в зави-
симости от «силы сердца в любви», этого высшего, 
самого глубокого и напряженного сокровенного чело-
веческого чувства» [18].

Цель духовно-нравственного воспитания состоит 
в превращении «сердца эгоистического в сердце все-
скорбящее», т.е. в формировании эмоционально-мо-
тивационной сферы личности и развитии ее нравствен-
ных чувств. Именно нравственные чувства (любовь, 
совесть и др.) составляют содержание эмоциональной 
«жизни сердца». По словам Св. Феофана Затворника, 
«жизнь сердца есть любовь».

Развитие этого нравственного чувства тесно свя-
зано с воспитанием совести. Наряду с любовью, в хри-
стианстве совесть считается самым значительным про-
явлением духовности в человеке. Она является действу-
ющей силой души, ее центром, проявлением 
в человеке «голоса Божьего», того естественного нрав-
ственного закона, который Бог начертал в сердцах лю-
дей. Совесть — одно из выражений нравственного 
самосознания личности, голос нашего внутреннего Я, 
помогающий человеку отличать, что является добром 
и что злом, чувствовать и осознавать ответственность 
за себя. «Вопреки нашим помыслам, стремлениям и ин-
тересам, — пишет проф. А. Гусев, — мы чувствуем 
в себе присутствие как бы особой силы, царящей над 
нашими помыслами, влечениями и хотениями, властно 
повелевающей нам и угрожающей мучительною карою 
за пренебрежение к ее требованиям, но в то же время 
неотделимой от нас» [19].

На основе анализа православного педагогического 
наследия исследователи отмечают, что среди рекомен-
даций по «воспитанию сердца» большую часть состав-
ляют такие, которые ориентированы на актуализацию 
эмоциональной сферы личности и развитие ее нрав-

2 В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, Н.И. Лосский, Т.И. Петракова и др.

ственных чувств. Говоря о принципах духовно-нрав-
ственного воспитания исследователи выделяют такие, 
как одухотворенность образовательного процесса, со-
борность, иерархичность, ориентация на нравственный 
идеал, воспитание примером и духовная укоренен-
ность. С.И. Маслов также выделяет среди них принцип 
«приоритета эмоционального в постижении мира» [20].

Таким образом, в религиозной (православной) пе-
дагогике цель духовно-нравственного воспитания вы-
ражена в установке образовательного и воспитатель-
ного процессов на «воссоздание в человеке образа 
Божия», формирование у него потребности жить по 
заповедям высокого духовного и нравственного бытия, 
приобщение его к ценностям, находящимся в высшей 
иерархии ценностей жизнедеятельности человека. 
Особое значение имеет развитие нравственных чувств 
(любовь, совесть, сострадание и др.) через воздей-
ствие на эмоциональную сферу воспитанника.

В светской педагогике данное направление вос-
питания связано с развитием. Светская трактовка это-
го термина (от ярко выраженной классовой, марксист-
ской до более мягкой культурологической, гуманисти-
ческой) исходит из материалистического определения 
человека как «продукта среды», и поэтому преследует 
задачу прежде всего ее улучшения, облагораживания, 
создания соответствующих условий через правильную 
организацию детской жизни и деятельности, включая 
также и «подгонку» индивида к среде.

При этом недостатки в воспитании, отсутствие ожи-
даемых положительных результатов объясняются так 
называемыми стихийными, неорганизованными вли-
яниями на личность или ее биологическими особен-
ностями.

Так, по мнению В.А. Беляевой, проблема духовно-
нравственного воспитания как проблема духовной и ду-
шевной жизни человека в светской педагогической 
культуре вообще «не ставилась и не рассматривалась. 
Целевые установки воспитательного процесса были 
представлены общей глобальной целью — воспитани-
ем всесторонне развитой гармонической личности и ее 
конкретизацией по выделенным направлениям воспи-
тания, которых насчитывалось более двадцати.

Духовное воспитание в отечественной педагогике 
советского периода при этом отмечалось лишь фраг-
ментарно, внутри таких отдельных направлений, как 
задача воспитания правильного восприятия нематери-
альных ценностей музыки, живописи, литературы и го-
товности служения идеям строительства коммунисти-
ческого общества» [21].

Анализ педагогической литературы показал, что 
в конце ХХ — начале ХХI вв. выполнено значительное 
число научно-теоретических и опытно-практических 
разработок по вопросам духовно-нравственного вос-
питания3. В этих разработках так или иначе прослежи-

3 Теория и практика духовно-нравственного воспитания и гуманизации 
педагогического процесса изучались К.А. Абульхановой-Славской, 
Ш.А. Амонашвили, Е.П. Белозерцевым, Е.В. Бондаревской, Т.Н. Вла-
совой, В.А. Караковским, И.А. Колесниковой, С.В. Кульневичем, 
Б.Т. Лихачевым, В.М. Меньшиковым, Т.И. Петраковой, В.А. Сластени-
ным, В Л. Слободчиковым, Э.А. Чурсиной, М.Г. Яновской и др.
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ваются личностно значимый и эмоционально-ценност-
ный аспекты процесса воспитания.

Критерии духовной нравственности
Личностно значимым духовно-нравственное вос-

питание становится в процессе применения педаго-
гических действий, детерминированных актуальными 
потребностями школьников и способных их удовлет-
ворить в рамках, опирающейся на нравственные чув-
ства, педагогически организованной деятельности по 
усвоению системы базисных нравственных ценностей, 
адекватных интересам общества.

Однако ценности могут считаться усвоенными, если 
они восприняты внутренне, эмоционально. Так, еще 
Л.С. Выготский писал: «Если вы хотите вызвать у уче-
ника нужные вам формы поведения, всегда позаботь-
тесь о том, чтобы эти реакции оставили эмоциональ-
ный след в ученике» [22].

В психолого-педагогических исследованиях4 вы-
делены основания, дающие право утверждать, что 
нравственное развитие всегда ориентировано на вну-
треннее желание личности принять нравственные нор-
мы и ценности и действовать согласно таковым [23].

Поэтому эмоционально-ценностный аспект духов-
но-нравственного воспитания реализуется в органи-
зации педагогической деятельности, при которой в со-
держание, формы и методы воспитания вводятся эмо-
циональные компоненты, стимулирующие творческое 
воплощение нравственно воспитывающих ситуаций, 
содержащие потенциальные возможности для инте-
риоризации личностью нравственных ценностей.

В современной российской педагогике духовно-
нравственное воспитание определяется как:

 ♦ педагогически направляемый процесс приобще-
ния ребенка к высшим духовным человеческим 
ценностям через познание их смысла как лич-
ностно значимого, а также развитие потребности 
жить нравственно в соответствии с этими цен-
ностями;

 ♦ процесс организованного целенаправленного 
как внешнего, так и внутреннего (эмоционально-
сердечного) воздействия педагога на духовно-
нравственную сферу личности, являющейся 
системообразующей ее внутреннего мира.

Это воздействие имеет комплексный интегриро-
ванный характер относительно чувств, желаний, мне-
ний личности. Оно опирается на определенную систе-
му ценностей, заложенную в содержании образования 

и актуализируемую определенной позицией педагога. 
В педагогическом плане выбор аксиологических при-
оритетов является выбором «объектов детской люб-
ви» — объектов духовных потребностей личности, ко-
торые должны войти в сознание и душу ребенка в про-
цессе интериоризации [24].

Говоря о критериях духовно-нравственной воспи-
танности, исследователи среди таковых выделяют:

 ♦ «высокую степень эмоциональной отзывчивости 
по отношению к происходящим и историческим 
событиям, произведениям искусства (показате-
ли — эмоциональность, адекватность оценок, 
осмысленность, широта и устойчивость интере-
са)»;

 ♦ «состояние нравственно-волевой сферы лично-
сти, характеризующееся комплексом эмоцио-
нально пережитых знаний, чувств, убеждений, 
а также сформированных навыков поведения, 
соответствующих общественно значимым це-
лям, идеалам, нормам, духовным ценностям».

Можно видеть, что большинство педагогов в опре-
делении данного вида воспитания акцентируют вни-
мание на эмоциональных аспектах процесса, на инте-
риоризации личностью системы ценностей через раз-
витие ее нравственных чувств.

Заключение
Сравнивая светское и религиозное понимание ду-

ховно-нравственного воспитания, можно сделать ряд 
выводов.

Духовно-нравственное воспитание с воспитанием 
нравственным сближает то, что в нем оцениваются не 
только практические действия, но и побуждения, на-
мерения, мотивы. Нравственное воспитание ведет 
человека к способности относительно самостоятельно 
определять свою линию поведения без внешнего кон-
троля, опираясь на совесть, стыд, чувство собствен-
ного достоинства. Нравственное воспитание является 
важной составляющей духовно-нравственного вос-
питания, но отнюдь не исчерпывает таковое [25].

Существенный признак процесса духовно-нрав-
ственного воспитания — его воздействие на эмоцио-
нально-мотивационную сферу личности. Это воздей-
ствие имеет комплексный, интегрированный характер, 
поскольку опирается на определенную систему гума-
нистических ценностей, которые имплицитно присут-
ствуют в содержании воспитания как опыт эмоциональ-
но-деятельностного отношения к миру.

4 Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Н.И. Болдырева, Е.В. Бондаревской, З.И. Васильевой, Т.П. Гавриловой, М.Г. Казакиной, Т.Е. Конниковой, К.Д. Ра-
диной, М.И. Шиловой, М.Г. Яновской и др.

Литература / References
1. Лихачёв Д.С. Русская культура. — М., 2000.
Likhachev, D.S. Russian culture. — M., 2000.
2. Российская газета. — 1992. — 31 июля. — № 172.
Rossiyskaya gazeta. — 1992. — July, 31. — No. 172.

3. Собрание законодательства Российской Федерации. — 
18 сентября 1995 г. — № 3869.

Collection of legislation acts of the Russian Federation. — 
September 18th of 1995. — No. 3869.



ГУМАНИЗАЦИЯ... ОБРАЗОВАНИЯВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

№ 6 (июнь, 2015) 109

4. Российская газета. — 1996. — 4 июня.
Rossiyskaya gazeta. — 1996. — June, 4.
5. Собрание законодательства Российской Федерации. — 

12 мая 1997. — № 19.
Collection of legislation acts of the Russian Federation. — May 

12th of 1997. — No. 19.
6. Российская газета. — 1997. — 1 июля.
Rossiyskaya gazeta. — 1997. — July, 1.
7. Бюллетень Министерства образования Российской 

Федерации. — 1999. — № 12. — С. 8.
Bulletin of the Ministry of education of the Russian 

Federation. — 1999. — No. 12. — P. 8.
8. Собрание законодательства Российской Федерации. — 

8 января 2001. — № 2.
Collection of legislation acts of the Russian Federation. — 

2001. — January, 8th. — No. 2.
9. Бюллетень Министерства образования РФ. — 2002. — 

№ 4.
Bulletin of the Ministry of education of the RF. — 2002. — 

No. 4.
10. Российская газета. — 2007. — 25 апреля.
Rossiyskaya gazeta. — 2007. — April, 25.
11. Российская газета. — 2007. — 27 апреля.
Rossiyskaya gazeta. — 2007. — April, 27.
12. Концепция государственной политики в области ду-

ховно-нравственного воспитания детей в Российской Феде-
рации и защиты их нравственности. — М., 2008.

Conception of state policy as to spiritual and moral upbringing 
of children in the Russian Federation and defiance of their 
morality. — M., 2008.

13. Российская газета. — 2012. — 31 декабря.
Rossiyskaya gazeta. — 2012. — December, 31.
14. [URL]: http://www.verav.ru/common/mpublic.

php?num=18
15. Беляева В.А. Теория и практика духовно-нравствен-

ного становления и развития личности учителя в светской и 
православной педагогической культуре: Автореф. дисс. … 
д. п. н. — М., 1999.

Belyaeva, V.A. Theory and practice of spiritual and moral 
formation and development of personality of teacher in secular 
and orthodox pedagogical culture: Abstr. diss. … d. p. sc. — M., 
1999.

16. Дошкольное воспитание. — 2004. — № 5.
Pre-school upbringing. — 2004. — No. 5.
17. Петракова Т.И. Духовные основы нравственного вос-

питания. — М.,1997.
Petrakova, T.I. Spiritual basis of moral upbringing. — M., 1997.
18. Петракова Т.И. Гуманистические ценности образова-

ния в процессе духовно-нравственного воспитания подрост-
ков: Автореф. дисс. ... д. п. н. — М., 1999.

Petrakova, T.I. Humanistic values of education in the process 
of spiritual and moral upbringing of teenagers: Abstr. diss. … 
d. p. sc. — M., 1999.

19. Гусев А. Религиозность как основа нравственности: 
Против автономистов. — Казань, 1894.

Gusev, A. Religiosity as fundament of morality: Against 
autonomists. — Kazan, 1894.

20. Педагогика. — 2008. — № 9. — С. 46–51.
Pedagogics. — 2008. — No. 9. — P. 46–51.
21. Беляева В.А. Теория и практика духовно-нравствен-

ного становления и развития личности в светской и право-
славной педагогической культуре: Автореф. дисс. … д. п. н. — 
М., 1999.

Belyaeva, V.A. Theory and practice of spiritual and moral 
formation and development of personality in secular and Russian 
orthodox pedagogical culture: Abstr. diss. … d. p. sc. — M., 1999.

22. Выготский Л.С. Педагогическая психология. — М., 
1991.

Vygotsky, L.S. Pedagogical psychology. — M., 1991.
23. Вестник Вятского государственного гуманитарного 

университета. — 2010. — № 3 (3). — С. 104–108.
Vestnik of Vyatka state humanitarian university. — 2010. — 

No. 3 (3). — P. 104–108.
24. Петракова Т.И.  Гуманистические ценности образова-

ния в процессе духовно-нравственного воспитания подрост-
ков: Автореф. дисс. ... д. п. н. — М., 1999.

Petrakova, T.I. Humanitarian values of education in the process 
of spiritually moral upbringing of teenagers: Abstr. diss. … 
d. p. sc. — M., 1999.

25. Православная педагогика: Традиции и современ-
ность. — Воронеж, 2000.

Russian orthodox pedagogy: Traditions & Modernity. — 
Voronezh, 2000.


