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Потребности современного российского 

общества в развитии духовно-нравствен-

ной сферы личности детей побудили госу-

дарство законодательно закрепить вклю-

чение в образовательные программы 

«учебных дисциплин, направленных на по-

лучение обучающимися знаний об основах 

духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации, о нравственных 

принципах, об исторических и культурных 

традициях мировой религии (мировых ре-

лигий)» [9, 92]. Это решение в настоящее 

время реализуется в преподавании мо-

дульного учебного предмета «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» (да-

лее — ОРКСЭ) в начальной школе и разра-

ботке концепции комплексного учебного 

курса для всех ступеней общего образова-

ния.

В ходе анализа современного состояния 

проблемы преподавания нового предмета 

в педагогической теории (А.Я. Данилюк, 

А. Кураев, С.Т. Погорелов, Н.П. Шитякова 

и другие) и педагогической практике нами 

были выявлены возникшие противоречия:

 • между государственным заказом на вве-

дение учебных предметов духовно-нрав-

ственной направленности и существующи-

ми рисками в их изучении;

 • между воспитательной направленностью 

содержания новых предметов и учительски-

ми стереотипами в организации учебного 

процесса;

 • между возрастными возможностями раз-

вития духовно-нравственной сферы лично-

сти школьника и их учётом на практике;

 • между необходимостью реализации прин-

ципа самоопределения личности и планами 

организации изучения ОРКСЭ на всех сту-

пенях общего образования.

Эти противоречия позволили сформулиро-

вать проблемы, требующие решения педа-

гогической наукой. Среди них проблемы 

преодоления существующих рисков препо-

давания ОРКСЭ, принятия личностью 

школьника духовно-нравственных ценно-

стей, учёта педагогами уроков прошлого 

опыта российского образования, обеспече-

ния приоритетности личностных результа-

тов реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (да-

лее — ФГОС) и др.

Полагаем, что вышеназванные проблемы 

следует решать в комплексе, опираясь 

на теоретические положения современной 

педагогики и психологии, которые раскры-

вают сущность процесса духовно-нрав-

ственного воспитания личности, процессов 

смыслообразования и их особенности 

на каждом возрастном этапе развития.

Анализ результатов социологического ис-

следования хода апробации ОРКСЭ в субъ-

ектах Российской Федерации [7] позволил 

нам определить, что из всех возможных ри-

сков наибольшее опасение респондентов 

(учителей, руководителей органов управле-

ния образованием, родителей) вызывает 

риск дополнительной нагрузки учащихся. 

Изучив содержание учебных пособий по но-

вому предмету, мы пришли к выводу, что 
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эта перегрузка действительно возможна. 

Одной из её причин может стать отсутствие 

у детей интереса к изучению нового пред-

мета. В ходе исследования около 40% уча-

щихся отметили, что им на уроках было не-

интересно, т.к. не все понятно, много новых 

слов, скучно. Вторая причина перегрузки 

учащихся связана с существующими пози-

циями в определении назначения нового 

предмета педагогическим сообществом: 

информативное, культурологическое, вос-

питательное. Наше опасение вызывает 

первая точка зрения, которая отражает на-

правленность на передачу младшим школь-

никам большого объёма новой для них ин-

формации.

У респондентов — представителей религи-

озных организаций (40,4%) наибольшее 

опасение вызвало принудительное навязы-

вание одного из модулей (для сравнения: 

в первой группе респондентов — у 12,7%). 

Оценить масштабы данного риска позволя-

ет исследование, выполненное Агентством 

социальных технологий «Политех» по зака-

зу и при поддержке Комиссии Общественной 

палаты РФ по межнациональным отноше-

ниям и свободе совести [6]. Каждый пятый 

участник настоящего исследования сказал, 

что ему не была предоставлена возмож-

ность выбрать модуль курса. Следует отме-

тить, что в настоящее время можно значи-

тельно уменьшить этот риск, следуя требо-

ваниям статьи 87 «Особенности изучения 

основ духовно-нравственной культуры на-

родов Российской Федерации. Особенности 

получения теологического и религиозного 

образования» Федерального закона 

«Об образовании в РФ» (2012 г.): «Выбор 

одного из учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), включённых в основные 

общеобразовательные программы, осу-

ществляется родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся» [9].

Одно из первых мест в рейтинге рисков за-

нимает риск принудительного навязывания 

религиозной веры. Реже всех такое опасе-

ние высказывали учителя (12,7%), чаще — 

представители органов власти (24,1%) 

и священники (21,1%). Можно предполо-

жить, что педагоги, благодаря существую-

щим стереотипам, не видят опасность по-

вторения ошибок прошлого опыта препода-

вания учебных предметов, содержащих ин-

формацию о религиозных культурах, 

а именно: схоластичность, единообразие, 

принуждение, навязывание духовно-нрав-

ственных ценностей.

Однако ещё в начале XX века учёные за-

давались вопросом: «Почему из школы, 

в которой обязательным предметом был 

«Закон Божий», а каждый день начинался 

с молитвы, вышло такое количество без-

божников, материалистов?» Аналогичный 

вопрос можно было бы задать по поводу 

результатов воспитания в советской шко-

ле: «Почему из школы, в которой содержа-

ние образования было пронизано атеиз-

мом, вышло столько инакомыслящих лю-

дей, пришедших к вере?» При ответе 

на эти вопросы совершенно справедливо 

отмечается влияние перемен, происходя-

щих в обществе. Но если принимать во 

внимание только этот довод, то можно при-

йти к выводу об отсутствии всякого влия-

ния образования на развитие духовно-

нравственной сферы личности. Мы пре-

красно понимаем, что это не так. В фило-

софских трудах есть указания на причины 

данного явления. Так, например, 

В.В. Розанов видел их в том, что единоо-

бразие в культуре, идеологии, мировоз-

зренческих установках часто приводит 

к неустойчивым ценностным ориентациям, 

неосознанному выбору жизненной позиции 

или открытому неприятию самых высших 

ценностей. С его точки зрения, сложность, 

которую словари русского языка толкуют 

как многообразие по составу частей и свя-

зей между ними, — одно из важнейших 

определений культуры. Культурен тот, кто 

неоднообразен в своих идеях, чувствах, 

стремлениях, навыках, наконец — во всём 

складе жизни. Памятуя об ошибках про-

шлого опыта преподавания учебных дисци-

плин духовно-нравственной направленно-

сти, современному педагогу необходимо 

предлагать вниманию школьников разные 

значения духовно-нравственных понятий, 

демонстрировать их полярность и т.п.

Предъявляемые ФГОС общего образова-

ния требования к планируемым результа-

там изучения ОРКСЭ (готовность к нрав-

ственному самосовершенствованию, духов-

ному саморазвитию; знакомство с основны-

ми нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраи-

вании конструктивных отношений в семье 

и обществе; понимание значения нрав-
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ственности, веры и религии в жизни чело-

века и общества; становление внутренней 

установки личности поступать согласно 

своей совести и прочее) позволяют уверен-

но заявить, что главным на таких уроках яв-

ляется не овладение учащимися новой ин-

формацией, а духовно-нравственное воспи-

тание личности школьника [8, 16].

Разработчик программы учебной дисципли-

ны «Основы религиозной культуры и свет-

ской этики» А.Я. Данилюк первой среди её 

основных задач называет приобщение 

младших подростков к традиционным мо-

рально-нравственным идеалам, ценностям, 

моральным нормам [1].

Этот же акцент делают и авторы учебников. 

Так, например, А. Кураев цель разработан-

ного им модуля формулирует следующим 

образом: «…привить детям навыки нрав-

ственного самоанализа, чтобы ребёнок от-

крыл внутренний мир своей души, познако-

мился со своей душой; чтобы он научился 

реагировать не только на боль в пальчике, 

но и на боль в своей совести; чтобы он на-

учился делать запросы к совести, прося её 

ответить — к добру или ко злу то или иное 

его стремление» [3, 68–69].

Определяя суть духовно-нравственного 

воспитания личности, исследователи всё 

чаще связывают его с процессом смыслоо-

бразования: поиск и нахождение личност-

ных смыслов духовно-нравственных ценно-

стей (Н.П. Шитякова, 2005), принятие уча-

щимися базовых национальных ценностей 

(А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, 

2009), формирование ценностно-смысло-

вой сферы личности (И.В. Метлик, 2012) 

и др. В качестве примера приведём следую-

щее определение: «Духовно-нравственное 

воспитание — это педагогически организо-

ванный процесс усвоения и принятия обуча-

ющимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и слож-

ную организацию» [2, 9].

При характеристике этих процессов и уста-

новлении взаимосвязи между ними мы опи-

рались на исследования психологов в обла-

сти субъективной семантики (Ю.А. Ар-

темьевой, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Д.А. Леонтьева, Р.Х. Шакурова и др.). 

Полагаем, что исследуемые процессы 

включают как освоение значения духовно-

нравственных ценностей для конкретной 

общности людей (социальной, этнической, 

религиозной), так и извлечение личностно-

го смысла этих ценностей, который заклю-

чает в себе субъективное эмоционально-

оценочное отношение к «значениям». 

Думается, что усвоение базовых нацио-

нальных ценностей тождественно понима-

нию и запоминанию этих значений. Процесс 

принятия личностью ценности по своей 

сути — это извлечение личностного смыс-

ла. Таким образом, усвоение и принятие 

ценностей — это две составляющие как ду-

ховно-нравственного воспитания, так и про-

цесса смыслообразования.

Серьёзный вклад в развитие психологиче-

ских знаний о механизмах смыслообразо-

вания внесла разработанная Р.Х. Ша-

куровым теория преодоления. В основу на-

шего исследования легли такие её положе-

ния, как взаимосвязь ценностей, мотивов, 

эмоций и личностных смыслов; смыслоо-

бразование — результат взаимодействия 

потребности в оптимизации жизни и барье-

ров, требующих своего преодоления; смыс-

лосозидающий потенциал динамичных 

и дефицитных ценностей и др.

В качестве условий развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника пе-

дагоги (Л.Т. Потанина, Н.П. Шитякова и дру-

гие) рассматривают ознакомление и актуа-

лизацию существующих в культуре ценно-

стей, возникновение у ребёнка образов 

(наглядных представлений) духовных цен-

ностей; эмоциональное переживание, свя-

занное с восприятием или с припоминани-

ем или воображением этих образов; освое-

ние личностью новых социальных ролей, 

смыслопреобразующая деятельность, соз-

дание ситуаций для возможного эмоцио-

нального отклика, учёт социокультурных 

условий и др.

В качестве психолого-педагогических основ 

исследуемого процесса, несомненно, вы-

ступают положения теории деятельности, 

в частности положение о нацеленности об-

разовательного процесса на результат 

в виде конкретного действия учащегося. 

Примером его реализации служит форми-

рование готовности личности школьника 

к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию, способности 

к самоопределению.
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Понятие готовности к какому-либо дей-

ствию подразумевает вооружённость субъ-

екта необходимыми знаниями и умениями 

для успешного выполнения действия, 

а также согласие на совершение этого 

действия. Следовательно, под готовно-

стью младшего школьника к нравственно-

му самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию следует понимать наличие 

у него: 1) знаний о действиях, которые не-

обходимо совершить для изменения свое-

го внутреннего мира, своего поведения; 2) 

первоначального опыта и 3) мотивов нрав-

ственного саморазвития. На основе анали-

за содержания одного из учебников по но-

вому предмету этот планируемый резуль-

тат был декомпозирован на составляющие 

его блоки и элементы, которые сформули-

рованы в соответствии с таксономией 

Б. Блума в виде конкретного действия уча-

щихся.

В содержание первого блока «Знания уча-

щихся о действиях, которые необхо димо со-

вершить для изменения своего внутреннего 

мира, своего поведения» входят такие дей-

ствия, как: описание учащимися основных 

шагов в покаянии; воспроизведение учащи-

мися золотого правила этики «Во всём, как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними»; воспроизведение 

учащимися знания о том, как уберечь себя 

от осуждения другого человека и др.

В содержание второго блока «Мотивы   нрав-

ственного саморазвития» включены дей-

ствия учащихся, которые могут повлиять 

на мотивацию. Среди них: объяснение уча-

щимися значения выражений «душа раду-

ется», «душа болит», объяснение учащими-

ся смысла выражения «Быть в ладу со сво-

ей совестью», показ учащимися взаимосвя-

зи раскаяния и радости; объяснение 

учащимися запрета на убийство, кражу, 

предательство, ложь, зависть и др.

Третий блок «Первоначальный опыт нрав-

ственного самосовершенствования» со-

ставляют такие действия, как: поиск 

средств исправления своей вины делом, со-

ставление учащимися плана действий 

по исправлению одного из своих промахов 

(или промаха литературного героя), выбор 

дел милосердия, выбор поступка в новой 

для них жизненной ситуации с опорой на зо-

лотое правило этики и др.

Стимулом для развития ценностно-смысло-

вой сферы личности детей может стать раз-

решение противоречия между возрастными 

возможностями развития духовно-нрав-

ственной сферы личности младшего школь-

ника и их учётом на практике. Имеющийся 

потенциал младшего возраста реализуется 

не полностью. Учителя и родители учащих-

ся сомневаются в способности детей найти 

ответы на такие вопросы учебника, как: 

Кого называют ближним? Зачем нужно пре-

одолевать зависть? Что помогает в борьбе 

с ней? Как уберечься от осуждения других? 

Какое поведение называют хамским? 

Разрешает ли совесть бросать заболевше-

го или постаревшего супруга? Какое сокро-

вище нельзя украсть? Слово «подвиг» свя-

зано только с военным временем? Почему 

крест — орудие пытки и свидетельство 

страданий Христа — стал символом любви 

к людям?

По мнению многих исследователей, млад-

ший школьный возраст является сензитив-

ным для духовно-нравственного развития 

личности: это классическое время 

для оформления моральных идей и правил, 

у младших школьников нет того негативно-

го отношения к нормам морали, которое 

проявляют младшие подростки (А.А. Люб-

линская); все нравственные нормы доступ-

ны для усвоения детьми, в этом смысле нет 

«взрослых» и «детских» норм (О.С. Бог-

данова, И.А. Каиров), духовная жизнь стро-

ится через моральную сферу (В.В. Зень-

ковский). Современные исследования под-

тверждают сделанные ими выводы. Так, на-

пример, о возможностях нравственного 

развития младших школьников в результа-

те целенаправленной деятельности педаго-

гов свидетельствует их глубокое понимание 

таких сложных понятий, как «осуждение», 

«обличение», «зависть», «верность» и др. 

Во многих случаях они могут идентифици-

ровать поступок как нравственный или без-

нравственный на основе соотнесения дей-

ствия с моральным эталоном.

Таким образом, психолого-педагогически-

ми основами изучения школьниками учеб-

ных предметов духовно-нравственной на-

правленности являются следующие поло-

жения: взаимосвязь процессов духовно-

нравственного воспитания личности 

и смыслообразования, смыслосозидающий 

потенциал духовно-нравственных ценно-
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стей, развитие в процессе обучения цен-

ностно-смысловой сферы личности школь-

ника, нацеленность образовательного про-

цесса на результат в виде конкретного дей-

ствия учащегося и др. 
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