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Аннотация. В статье рассматривается проблема возвращения духовно-

нравственного воспитания в основное общее образование в контексте его модернизации. 
Модернизация заключается в переформатировании отечественного образования в онто-
логический процесс, понимаемый как смысложизненное развитие. Отмечается недоста-
точная разработанность содержания учебно-воспитательных комплексов (УМК) и мето-
дического сопровождения. Духовно-нравственные принципы, усваиваемые подростками 
в процессе воспитания, трансформируются во внутреннее чувство нравственного по-
рядка и способствуют формированию целостной личности. 

Abstract. The article deals with the problem of the return of spiritual and moral  
education to basic general education in the context of its modernization. Modernization 
consists in transforming national education into an ontological process that is understood 
as meaningful development. Insufficient elaboration of the content of educational ma-
nuals and methodological support is noted. The spiritual and moral principles assimilated 
by adolescents in the process of education are transformed into an inner sense of moral 
order and contribute to the formation of an integral personality. 
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Необходимость модернизации основного общего образования в нашей 

стране, создание условий для духовно-нравственного воспитания подростков, 
становится частью российской образовательной политики. Модернизация осно-
вана на приоритетных направлениях организации образовательной среды:  
развитии информационных и цифровых технологий и, не теряющих своей акту-
альности, идеях возрождения духовно-нравственного воспитания подростков. 
Воспитание в культурной традиции России,  это процесс личностного станов-
ления, понимаемого как развитие единой культурно-духовной целостности 
сформировавшейся под влиянием фундаментальных идей российской тысяче-
летней истории 1. 

Необходимость возвращения в школу духовно-нравственного воспитания 
отметил Председатель Государственной Думы В.В. Володин: «Президент 
В.В. Путин  предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной 
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частью образовательного процесса», а образование «должно включать не толь-
ко знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют 
личность» 2. Создание системы духовно-нравственного воспитания – приори-
тетная задача государства, которая требует формирования нормативно-право-

вой базы, включая разработку и доработку образовательных стандартов. На се-
годняшний день, для внедрения в общеобразовательное пространство духовно-

нравственного воспитания, утверждена целая система законодательных актов. 
Перечислим основные инициативы. С принятием поправок в Конституцию 
Российской Федерации, одобренных в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 года, законодательно закрепляется (ст. 67), система стратегических 
приоритетов, «сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в  
Бога», государство создает условия, «способствующие всестороннему духов-
ному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей». 
Внесены изменения в Федеральный Закон «Об образовании в Российской  
Федерации», одобренные 24.07.2021 года. В нем (ст. 2, п. 2), воспитание обо-
значено, как «деятельность, направленная на развитие личности обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей». Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации 31.05.2021 (№ 287) утвер-
жден новый ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования), ориентированный на изучение обучающимися 
основ духовно-нравственных культур народов Российской федерации (п. 2). 
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» сказано, что «стратегия опирается на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития  
России» 3. В «Стратегических приоритетах в сфере реализации государствен-
ной программы РФ "Развитие образования" до 2030 года», сказано, что целями 
новых федеральных образовательных стандартов общего образования являются 
обеспечение качества общего образования, «повышение роли школы в воспи-
тании молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и 
культурно-исторических ценностей» 4. В ежегодном докладе Правительства 
РФ Федеральному Собранию РФ «О реализации государственной политики в 
сфере образования» (Москва, 2021) декларируется, что приоритеты деятельно-
сти системы образования осуществляются на основании проекта Единого плана 
по достижению национальных целей развития на период до 2030 года, приня-
того за основу по итогам совместного заседания Государственного Совета РФ 
и Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам (23.12.2020), которое будет обеспечиваться в рамках национального 
проекта «Образование». На данный период «предпринимаются меры по со-

вершенствованию воспитательного потенциала образовательных организаций, 
направленные на развитие духовно-нравственного… воспитания учащихся» 5.  

Социологические замеры общественного мнения свидетельствуют, что 
против модернизации не возражает и педагогическое сообщество. Опрос 
российских учителей (2021 г.) показал, что большинство педагогов считают 
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систему школьного образования устаревшей. Такого мнения придержива-

ется 71 % педагогов: 55 % из них полагают, что школьное образование уста-
рело частично, еще 16 % – что полностью. Лишь треть опрошенных (29 %) 

полагают, что школьная образовательная система соответствует запросам 
учеников. Руководитель образовательного центра «Сириус» Е.В. Шмелева 
заявляет, что школе нужна новая реформа: «Речь идет о модернизации,  
которая включает… стандарт новой школы, в котором учтены требования 
современных образовательных программ» 6. 

Е.В. Бондаревская отмечала, что духовно-нравственное воспитание, 
как одно из главных смыслообразующих звеньев, выпало из практики со-
временного образования, но именно оно, делает образование человекосози-
дательным, культуротворческим процессом 7, с. 46. Современные ученые 
(Е.П. Белозерцев, С.Ю. Дивногорцева, Н.В. Маслов, В.И. Слободчиков, 
Т.В. Склярова) считают, что модернизация современного отечественного 
образования заключается в переформатировании образования в онтологиче-
ский процесс, понимаемый как смысложизненное развитие. Образование, по 
мнению Е.П. Белозерцева, это историко-культурный феномен, являющийся 
условием культурной жизни определенного народа. Обучающийся получает 
образование в конкретном поле смысловых ценностей, значений, идеалов, 
нравов, носящих, в первую очередь, национальный характер, который при-
сущ народу, его истории и мироощущению. Особенность онтологического 
взгляда на образование заключается в том, что оно по содержанию нацио-
нально выстроено 8, с. 22. 

По нашему мнению, процесс духовно-нравственного воспитания в общем 
образовании, наиболее эффективно будет осуществляться, начиная с периода 
раннего подросткового возраста (11–12 лет). Психологическим критерием в этот 
возрастной период является осознание необходимости смены образа жизни, 
при этом, подростки не могут объективно оценить подлинный объем своих  
знаний и умений. Проявляется стремление осуществлять все самостоятельно, не 
имея соответствующих навыков, отсюда происходит требование свободы дей-
ствий 9, с. 100–101. Кроме того, в этом возрасте начинается гормональная пе-
рестройка детского организма, так называемый пубертатный период. Духовно-
нравственное воспитание в это время необходимо для становления системы 
внутренних ценностных координат, осознания личностной ответственности,  
баланса реального и воображаемого, что позволит реалистично оценивать себя 
и свое место в окружающей действительности 10, с. 60–63.  

Основная проблема модернизации образования заключается в недостаточ-
ной разработанности содержания учебно-методических комплексов (УМК) и ме-
тодического сопровождения духовно-нравственного воспитания школьников. 
Кроме того, для реализации поставленных задач, необходимо обеспечить органи-

зационно-педагогическое сопровождение, позволяющее максимально эффектив-
но осуществлять обучение которое мы рассматриваем как процесс, как метод и 
как систему профессиональной деятельности. Духовно-нравственное воспитание 
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и развитие подразумевает сложное интегрирование традиций, норм, обычаев и 
обрядов: государственных, общественных, национальных, этнических, культур-
ных и религиозных. Причиной противоречий не позволяющих внедрить в совре-
менный образовательный процесс комплексную систему духовно-нравственного 
воспитания, по замечанию архимандрита Георгия (Шестуна), является неразра-
ботанность систематизированной теории «духовно-нравственного становления 
личности как единого, неразрывно совершающегося в различных сферах жизне-
деятельности» 11, с. 8–9. Обоснование и внедрение такого комплекса стано-

вится возможным при рассмотрении непрерывности процесса с формированием 
каждого из элементов. При создании теоретической и практической системы  
духовно-нравственного воспитания, считает Шестун, существуют следующие 
противоречия: 1) противоречие между традиционно-религиозным взглядом на 
жизнь как вечную и фрагментарным образовательным взглядом на жизнь, как 
единственного и самоценного отрезка; 2) противоречие проектирования образо-
вательного процесса без учета семейного воспитания, которое часто организова-
но в традиционно-культурных воззрениях; 3) противоречие между идеализацией 
взглядов на природу личности, что искажает спроектированные образовательно-

воспитательные модели и традиционно-религиозного взгляда на природу лично-
сти, требующую не только развития, но и исправления; 4) противоречие между 
гуманистическими (антропоцентрическими) общепринятыми взглядами на обра-
зовательный процесс, когда вместо духовно-нравственного воспитания, способ-
ствующего личностному развитию, ребенок «обожается» и находится в эпицен-
тре педагогического процесса и культурно-традиционной (христоцентрической) 
моделью, соответствующей онтологическому восприятию бытия, с использова-
нием этого подхода в структуре российского образования и воспитания; 5) про-
тиворечие, возникающее при целенаправленном воспитательном процессе в об-
разовательной организации, когда в возрастной периодизации не учитывается 
взаимозависимость психофизической и духовной функций в развитии подростка, 
что отражается на правильном духовном становлении личности. 

Для эффективности организационно-педагогического сопровождения ду-
ховно-нравственного воспитания обучающихся в образовательном учреждении, 
необходимо раскрыть содержание таких терминов, как нравственность и духов-
ность. Они определяются средствами понятийного аппарата философской, педа-
гогической, психологической, богословской наук и дисциплин. Само понятие 
«духовно-нравственное воспитание» выходит за рамки общего определения 
воспитания и, по мнению С.Ю. Дивногорцевой, нужно рассматривать его в тра-
дициях российской культуры. В таком случае, определение воспитания необхо-
димо расширить, выстроив иерархическое главенство целей и определить его, 
как «специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодей-
ствие воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее освя-
щение и преобразование личности воспитанника, ее обожение, освобождение 
от пороков» 12, с. 41–44. 

Модернизация общего образования воспринимается как набор дирек-
тивных инструментов, формирование новых стереотипов и норм поведения, 
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но осуществится на практике она только тогда, когда станет живой личност-
ной реакцией на события. По мнению Л.В. Суровой, личность, в условиях 
общего образования, развивается полноценно, если усваивает три направ-

ления: получает качественные знания, духовное развитие «со всей полнотой 
души» и нравственные идеалы 13, с. 12, 15. 

Важным свойством духовно-нравственного воспитания, по мнению 
С.Н. Лукаша, является синтез личностных знаний и ценностей прошлых по-
колений. В организации педагогического процесса, задача педагога не толь-
ко дать знания, но и направить подростка на экстраполяцию полученного 
образования в будущее. Содержательное понимание основ, обозначающих 
идеалы-цели, личность обретает сама, аккумулирует и трансформирует су-
ществующие нормы, как «первообраз, образец-мечта, к которому стремится 
человек в своем личностном онтогенезе» 14, с. 140–141.  

Цель духовно-нравственного воспитания, основанного на традицион-
ных культурных принципах, – исполнение экзистенциальных потребностей 
нравственного долга и стремление к совершенству. Основные составляющие 
категории «нравственность»: добро и зло и умение их различать, закон со-
вести, долг и ответственность, в секулярном и духовном содержании имеют 
разную интенцию. Нравственности присуща регулятивная функция, заклю-
чающаяся в формировании у подростков ценностного отношения к окру-
жающему миру. Практическая деятельность нравственно ориентированного 
человека находится в семантической связи с его взглядами и представле-
ниями. Нравственность – характеризуется внутренней ориентированностью 
на абсолютные ценности, которые определяют способ практической направ-
ленности действий 15, с. 114. В.М. Пустовалов выделяет четыре функцио-
нальных признака нравственности: 1) нравственность, – это конкретные 
ценности определяющие отношение человека к обществу; 2) нравствен-
ность, присуща только человеку и отражает активность его сознания; 
3) нравственность является совокупностью взглядов и представлений чело-
века, проецируемыми в практическую деятельность; 4) нравственное требо-
вание, означающее «ты должен независимо от своих интересов», является 
способом моральных отношений. Нравственность представляет собой, счи-
тает он, субъективно-заинтересованное отношение к миру 16, с. 103. Про-
грессируя в эволюционном развитии от стадии первобытнообщинного строя, 
человечество, через созданную им систему иерархических правовых кодек-
сов и моральных норм, совершенствует и нравственные установки. По мне-
нию С.И. Гессена, нравственность автономна: ее суть, подчинение закону, 
«который человек сам на себя возложил». Степень достигнутой личностью 
внутренней свободы, взаимосвязана с нравственным уровнем развития чело-
века. Уровень нравственного развития зависит от субъективной силы воли 
личности (центростремительные силы личности) и культурной среды окру-
жающей личность (центробежные внешние силы), которые предстоит усво-
ить человеку и применить к себе 17, с. 83, 90–91.  
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И.А. Ильин подробно исследовал дихотомию «дух – духовность» 
в структуре личности и пришел к выводу, что духовность для личности не 
является инстинктивным или рационалистическим «осознанием состояний 
своего тела и своей души». Духовность – воля к совершенству и совершен-
ствованию, внутренняя ответственность, бескорыстная любовь к ближнему, 
способность самоотверженно служить другим, свобода данная человеку от 
природы как дар. Человек, не осознавший своего личностного достоинства, 
не раскрывший своей «самосути, в ее предстоянии к Богу», не раскрыл  
своего духа 18, с. 30.  

В.И. Слободчиков так же считает, что фундаментальной основой бытия 
для человека, является духовность, а ее проводником во внешней сфере – 

психическая и телесная сущность личности. В целостности человека, стерж-
нем является его духовность 19. Исходя из концепции духовной свободы 
личности, мы определяем теорию духовно-нравственного воспитания.  

Т.И. Петракова утверждает, что между понятиями «духовность» и 
«нравственность» существует не только семантическая, но и онтологическая 
связь: «Нормы и принципы нравственности получают идейное обоснование и 
выражение в идеалах добра и зла, являющимися категориями духовности… 
Если духовность характеризует высшие, «вертикальные» устремления лич-

ности, то нравственность – это сфера «горизонтальных» устремлений: отно-
шений с людьми и обществом» 20, с. 63–65.Существует прямая зависимость 
между нравственным состоянием человека и его духовным ростом. В христи-
анском восприятии мира «дух творит себе формы», что означает его первич-
ность. Такое соподчинение имеет принципиальное значение для построения 
многомерной системы духовно-нравственного воспитания, поскольку про-
грамма воспитания, основанная на первичности духовного развития, может 
рассматривать духовность как составляющую нравственной жизни, выражен-
ную в реальных поступках, произведениях отечественной культуры (храмах, 
иконах, песнопениях, духовной литературе), в высших эмоциональных пере-
живаниях (например, переживания по поводу своего несовершенства, раская-
нии, молитве). Современная светская педагогика, особенно при онтологи-

ческом подходе, не отрицает наличие духовной сферы личности, в силу чего 
не отрицает понятие «духовно-нравственное воспитание». 

Духовно-нравственное воспитание, как и любая развивающая личност-
ная деятельность, невозможно без отношений субъект–субъект (ученик–
учитель) и эффективна при условии правильного контролируемого процесса 
воспитания. Нравственность – это ступень к духовности, способность чело-
века осмысленно действовать в соответствии с заложенными принципами, 
не полученными раз и навсегда, а свободно развивающимися в личности. 
При отсутствии нравственных принципов, утрате духовной составляющей, 
происходит как личностный, так и социально-общественный распад. Утра-
чивается возможность четкого различения понятий добра и зла, долга, от-
ветственности и совести. Потеря стержневой роли духовно-нравственного 
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воспитания в образовании, семье и обществе, переформатировании понима-
ния сути духовности, подмена культурного наследия массовой культурой, 
приводят к возникновению кризиса в обществе. Духовно-нравственные 
принципы, усваиваемые подростками в процессе воспитания, трансфор-

мируются во внутреннее чувство нравственного порядка и способствуют 
формированию целостной личности. 
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