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Сегодня в российскую школу, наряду с уже традиционно существу-
ющими интеллектуальным (умственным), физическим, трудовым,

эстетическим и другими видами воспитания, вошёл его новый вид —
воспитание духовно-нравственное. Однако до сих пор неясно: что 
реально представляет собой духовно-нравственное воспитание — это 
реальный вид воспитания или же — очередной фантом, рождённый пе-
дагогической модой, которая, как и любая другая мода, недолговечна.

Ответить на вопрос можно только в том случае, если мы определим:
каков предмет духовно-нравственного воспитания, что мы формируем
в процессе его. И то, что мы формируем, существует ли и в каком виде?
Ведь если мы говорим о физическом воспитании, то речь идёт о разви-
тии тела, его способностей и качеств, и всё это реально существует. Ум-
ственное воспитание предполагает формирование интеллектуальных
способностей — и они тоже реально существуют.

Применительно к духовно-нравственному воспитанию мы должны ука-
зать ту сферу в человеке, которая существует и которую мы воспитываем.

В настоящее время сложилось три основных подхода к понима-
нию духовности и соответственно к отбору содержания духовно-
нравственного воспитания: светский, оккультно-мистический и рели-
гиозный.

Православная культура в школе

Духовность: 
что стоит за этим понятием
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1. Светский или гуманистический
подход полагает, что духовность:
• это освоение человеком высших
ценностей, идей, понятий;
• высшая сфера психики челове-
ка, развитие которой осуществля-
ется в ходе освоения таких ценно-
стей, как предметы культуры, на-
учные истины, эстетические обра-
зы, нравственные нормы.

С этих позиций человек явля-
ется духовным в той мере, в какой
он освоил эти ценности. Духовное
воспитание понимается при этом
как постижение и освоение выс-
ших образцов культуры. К важ-
нейшей характеристике духовнос-
ти относят творческую активность
человека.

Не отрицая правомочности та-
кого подхода, нельзя не видеть его
принципиальной недостаточнос-
ти. В первом случае нет предмета
вообще; во втором фактически
также теряется предмет, так как
в качестве предмета, хотя и пред-
лагаются высшие уровни психики,
но это — только малая часть духов-
ной сферы человека, а значит, фор-
мирование духовной сферы чело-
века будет усечённо-частичным.
И это в лучшем случае.

Итак, поскольку мы не делаем
духовность предметом познания,
понимания, то соответственно мы
не делаем её и предметом воспита-
тельной деятельности, а значит,
мы фактически не развиваем её.
В самом лучшем случае развиваем
периферию духовной сферы чело-
века. При таком подходе мы
не только не осознаём предмет ду-
ховно-нравственного воспитания,
но и из его содержания выпадает
основной объём его ценностей: ре-
лигиозных и тесно связанных
с ними нравственных ценностей.
2. Оккультно-мистический подход
исходит из понимания духовности

как объективно существующей ха-
рактеристики человека, имеющей
своим источником духовные энер-
гии небожественного происхожде-
ния. Духовность при этом направ-
лена на овладение этими энергия-
ми посредством тех или иных пси-
хологических практик и техник.
Такие теории и практики связаны
отчасти с традиционными ок-
культными учениями и практика-
ми, например, магией, астрологией
и т.п., отчасти с новыми нетради-
ционными религиозными эзотери-
ческими учениями и движениями,
а также с новыми психологически-
ми практиками: определёнными
психотренингами, мистицизмом,
экстрасенсорикой, кодированием
личности и т.п. Эти практики воз-
действуют на тёмные стороны ду-
ховности человека. Соответствен-
но и воспитание при таком пони-
мании духовности направлено
на формирование этих духовных
проявлений и свойств.

Нельзя не видеть — здесь есть
предмет, более-менее чётко, в зави-
симости от того или иного учения,
определяется то духовное прост-
ранство, по выражению В.В. Зень-
ковского, «тёмные стороны» чело-
веческого духа, которое подлежит
формированию. Такого рода прак-
тики, такое воспитание направлено
на развитие тёмной духовности,
а значит, такой опыт представляет
серьёзную опасность и для воспи-
тания, и для учеников, и для учите-
лей, и для его организаторов.
3. Религиозный подход, исходным
принципом которого является
признание наличия духа человека,
понимает духовность как онтоло-
гическую реальность, объективно
существующую в человеке, как
особую его часть, как его важней-
шую характеристику. В силу этого
источник духовного начала в чело-
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веке — Бог, а цель жизни челове-
ка — духовное совершенствование
в процессе общения с Богом.

Соответственно предметом ду-
ховно-нравственного воспитания
является его духовное начало, со-
держание которого — религиозные
ценности, законы, заповеди.

Третий подход нам представля-
ется наиболее верным, поскольку
именно он даёт возможность адек-
ватно понять духовность и соот-
ветственно духовно-нравственное
воспитание. Мы говорим о духов-
но-нравственном воспитании как
едином процессе, потому что нрав-
ственность органично связана с ду-
ховностью; нравственность, ото-
рванная от своей духовной основы,
перестаёт быть нравственностью.

Из признания этого факта сле-
дует, что духовно-нравственная
сфера должна целенаправленно
формироваться в процессе воспи-
тания, как и другие его стороны:
телесная, интеллектуальная, эсте-
тическая и др. Поэтому система
духовно-нравственного воспита-
ния — абсолютно необходимый
вид воспитания, как и интеллекту-
альное, эстетическое, физическое
и другие виды воспитания.

При этом духовно-нравствен-
ное воспитание не может быть за-
менено или компенсировано дру-
гими видами воспитания, так как
ни один его вид не может заменить
другой: физическое — умствен-
ным, а эстетическое — физичес-
ким. Но каждое из них развивает
определённую сторону в человеке,
а вместе они образуют тот синерге-
тический эффект, который и даёт
возможность успешного целостно-
го всестороннего развития личнос-
ти. Поэтому духовно-нравственное
воспитание должно осуществ-
ляться столь же системно и цело-
стно, как и другие его виды.

Второй важнейший критерий
реальности того или иного вида
воспитания — представленность
на уровне базовой сферы общест-
ва. Подобно тому, как в обществе
та или иная сфера имеет своё осо-
бое значение для воспитания — на-
ука, в первую очередь, связана
с интеллектуальным образовани-
ем и воспитанием; искусство —
с эстетическим; трудовое — с тру-
дом; физическое — со спортом
и т.д. — так же и духовно-нравст-
венное воспитание имеет свою
фундаментальную социальную
сферу — религию. Именно рели-
гия прежде всего направлена
на развитие духовно-нравствен-
ной сферы человека и общества.
На уровне воспитания религия,
в первую очередь, развивает духов-
но-нравственную сферу человека и,
следовательно, именно религия —
базовая сфера духовно-нравствен-
ного воспитания.

К сожалению, современная на-
ука, в обосновании социальных
исследований апеллирующая к че-
ловеку (антропологический прин-
цип, который стал плодотворной
объяснительной парадигмой гума-
нитарной мысли), само понимание
человека фактически свела к его
биологическому базису, над кото-
рым надстраивается социальная
составляющая. В результате теря-
ется духовное начало в человеке,
а значит, теряется истинное пони-
мание человека, так как теряется
его базовая часть — духовная сфе-
ра. Духовность, дух — особая,
только человеку присущая онто-
логическая реальность, определя-
ющая его характеристика. Поэто-
му, отвергая духовное начало в че-
ловеке, наука теряет самого чело-
века. Человека без его духовной
составляющей нет, как нет живого
без жизни.
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Но духовность — важнейшая
характеристика не только человека,
но и семьи, и всех социальных сфер
общества. Так на уровне общества
религиозное начало формирует ци-
вилизационную матрицу.

Понимание духовности имеет
важное значение и для уяснения
сущности греха. Оппозиция жиз-
ни — смерть, оппозиция духовнос-
ти — грех. Грех — причина болезни
и разрушения духа и самого чело-
века. Грех — всеобщая онтологиче-
ская антропологическая реаль-
ность, которая так же присуща че-
ловеку, как и смерть. Грех противо-
стоит духовности, как смерть —
жизни. Каждый живой организм
несёт в себе не только жизнь, но
и смерть. И точно так же каждый
человек несёт в себе грех — онто-
логическую характеристику чело-
века. Отрицать греховность чело-
века — всё равно, что отрицать
смерть живого организма.

Грех ведёт к духовной смерти
человека. Грешному если и дано
воспроизвести потомство, то он
воспроизводит детей, обречённых
на гибель.

Грех несёт в себе не только че-
ловек. Грех несёт семья (недаром
говорят о родовых грехах семьи).
И социальные сферы, и общество
в целом несут в себе свои грехи.
Действие греха реально и разру-
шительно.

Грех порождает смерть теле-
сную и духовную, абсолютную.
В этой связи становится понят-
ным, сколь опасны оккультные,
языческие практики, направлен-
ные на развитие греховной сторо-
ны человека или общества.

Однако современная наука
не замечает не только опасности
греха, но и самого греха. Теряют
всякое представление о грехе
и культура, индивидуальное и об-

щественное сознание. Между тем
не замечать греха равносильно то-
му, как если бы человек смерти
не замечал.

Грех как онтологическая ха-
рактеристика в той или иной мере
осознаётся практически во всех
религиях. И в той или иной мере
в них предлагаются духовные
практики, направленные на пре-
одоление греха для обретения здо-
ровья духовного, обретение веч-
ной жизни. Эти практики, с одной
стороны, направлены на развитие
духовности — путём развития ду-
ши, её добродетелей, а с другой —
на борьбу с грехом как фактором,
препятствующим духовному росту
и развитию человека, на формиро-
вание духовно-нравственного им-
мунитета, препятствующего раз-
витию «тёмной греховности».

Важнейшее значение религии
в том, что она осознаёт наличие
этой особой составляющей челове-
ка — души, духовности. На основе
этого понимания религии разрабо-
тали систему развития духовно-
нравственной сферы человека по-
добно тому, как обществом создана
система интеллектуального, физи-
ческого, трудового и т.д. развития
человека.

Следовательно, в целостном
воспитании человека и общества
религия имеет свой предмет: в лю-
бых исторических и социальных ус-
ловиях религия организует духов-
но-нравственное воспитание, ко-
торое, с одной стороны, даёт воз-
можность постоянного целена-
правленного духовно-нравственно-
го развития человека, семьи, соци-
альных сфер и структур общества
и самого общества в целом, с дру-
гой — создаёт систему их духовно-
нравственной безопасности, фор-
мирует духовно-нравственный им-
мунитет, делающий их либо невос-
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приимчивыми ко злу (к греху), либо
способными предотвращать, пре-
одолевать зло (грех), выстраивая
механизмы, предотвращающие
и устраняющие распространение
бездуховности и аморализма.

В рамках религиозного подхо-
да предметом духовно-нравствен-
ного воспитания являются:
• развитие и формирование ду-
ховно-нравственной сферы чело-
века, его воли и чувств, его систе-
мы ценностей, отношений с ми-
ром, его духовного и нравственно-
го поведения, мотивационно-
смысловой стороны в общем кон-
тексте его развития;
• формирование и развитие ду-
ховно-нравственной составляю-
щей отдельных социальных сфер
и общества в целом;
• развитие форм образования
и просвещения, связанных с фор-
мированием духовно-нравствен-
ной сферы человека и общества
(катехизация, воскресные школы,
православные общеобразователь-
ные школы, профессиональные
учебные заведения);
• духовно-нравственная сторона
всех форм образования (интеллек-
туального, эстетического и т.д.);
• мотивационно-смысловая сто-
рона отдельных видов воспитания
(социального, гражданского, пат-
риотического, правового);
• православное педагогическое со-
знание, в том числе и теоретико-
педагогическое в совокупности бо-
гословских, философских и науч-
ных подходов в общем пространст-
ве православного мировоззрения.

Поскольку религия имеет оп-
ределяющее значение для общест-
ва и человека, то, соответственно,
духовно-нравственное воспитание
должно быть делом всего общест-
ва, государства, социальных сфер,
как и другие важнейшие виды вос-

питания, а не только частным де-
лом каждого человека.

Вообще, когда говорят о рели-
гии как о частном деле каждого че-
ловека и требуют, чтобы общество
объявило религию частным делом
каждого человека, то это требова-
ние столь же безосновательно, как
требование, предъявленное к любой
другой стороне человеческой дея-
тельности. Музыка — частное дело:
никто не должен гнать человека
в консерваторию. Но общество обя-
зано строить консерватории. Наука
— частное дело, и никто не должен
толкать человека в университет. Но
общество обязано открывать уни-
верситеты. Так же и религия. Это
частное дело человека, но общество
обязано строить храмы, содейство-
вать развитию религии.

Несомненно, духовно-нравст-
венное воспитание должно быть
составной частью всех видов вос-
питания и образования. Конечно,
его противники могут сказать, что
сама история религиозную культу-
ру из школы вытесняет. Да, вытес-
няет. Но вот что интересно: уже
с древних времён религиозная
культура из школы вытесняется.
Однако те народы, которые в сво-
ём образовании религию сохраня-
ли, живы, а те, которые не сохра-
нили, исчезли (Древняя Греция
и Древний Рим), а Древний Китай
и Древняя Индия до сих пор суще-
ствуют.

Ещё один аргумент противни-
ков духовно-нравственного воспи-
тания: религиозная культура
не соответствует нормам светского
государства. Но в том-то и дело,
что апелляция к существующему
праву не является критерием ис-
тины. Критерий истины — сама
истина, сущность явления.
И с этих позиций вопрос о соот-
ветствии или не соответствии того
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или иного явления Конституции
страны требуется решать в рамках
ответа на вопрос: Конституция
для человека или человек для Кон-
ституции? И если Конституция
не соответствует жизни, значит, её
надо менять.

Следовательно, на уровне обра-
зования духовно-нравственное вос-
питание должно соответствовать
социальным запросам общества,
быть современным, столь же жиз-
ненным и необходимым в школе,
как и другие виды воспитания. По-
этому сегодня важнейшей задачей
должно стать создание системы об-
разования, в основе которой лежит
духовно-нравственное начало.

Характеризуя состояние со-
временного российского образова-
ния как системы, находящейся
в поиске своего нового идеала, сле-
дует сказать, что важнейшей ха-
рактеристикой этой системы обра-
зования должно стать не только
непрерывное образование, но и не-
прерывное воспитание.

При этом идея непрерывности
воспитания получает особое значе-
ние именно в связи с главной тен-
денцией современного образова-
ния — превращением его в процесс
непрерывный. Сегодня очень важ-
но понять: если раньше непрерыв-
ное образование было уделом срав-
нительно небольшого круга людей,
в основном, посвящающих себя
служению своему делу, то теперь
оно становится необходимым ус-
ловием выживания современного
общества и человека, в силу крайне
противоречивых и неопределён-
ных векторов развития человечест-
ва. В то же время только оно может
обеспечить прогрессивное разви-
тие человека и общества. Поэтому
сегодня необходимо создание про-

странства непрерывного образова-
ния для каждого человека.

В этом контексте становится
совершенно необходимым и обре-
тает новое значение развитие ду-
ховно-нравственного воспитания
в контексте становления системы
непрерывного образования.
Для достижения этой цели необ-
ходимо решить следующие задачи:
• сохранить и развивать единое
образовательное пространство
на отечественных исторических
традициях;
• создать систему непрерывного
духовно-нравственного воспита-
ния человека в течение всей его
жизни;
• содействовать созданию много-
образных воспитательных систем
с учётом этнокультурных особен-
ностей;
• создать единую систему религи-
озного (православного) образова-
ния от дошкольной ступени
до высшей, успешно взаимодейст-
вующей с государственной систе-
мой образования;
• возрождать духовно-нравствен-
ную составляющую профессио-
нального образования;
• совершенствовать существую-
щие традиционные формы соци-
ально-педагогического служения;
• вести духовно-нравственное оз-
доровление и обогащение образо-
вания и социальной среды.

Таким образом, мы сможем ут-
верждать: духовно-нравственное
воспитание имеет свой особый
предмет, является реальным ви-
дом воспитания, наряду с другими
базовыми его видами. А поэтому
оно требует своей организации, че-
му во многом будет способство-
вать новый предмет в средней
школе.
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