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Стремительно развивающиеся IT-технологии, про-
никающие во все сферы жизнедеятельности со-
временного человека, заставляют его становиться 

более мобильным и восприимчивым к явлениям дей-
ствительности. Повышенная потребность в усвоении 
новой информации заставляет личность обращаться к 
быстрому заполнению информационных пробелов по-
средством постоянного самообразования [4].

Вместе с тем XXI столетие ознаменовалось развити-
ем глубокого духовно-мировоззренческого кризиса, 
охватившего все российское общество. Слободчиков 
В.И. называет существующий в настоящее время кризис 
«мировоззренческой катастрофой». Ее признаками яв-
ляются «разрушение форм культурной, исторической и 
духовной идентификации человека, размывание любых 
мировоззренческих основ его самоопределения и одно-
временно – призыв уповать только на свою собственную 
самость в качестве основы и смысла жизни». [5, 6]

Одна из актуальных проблем сегодняшнего образо-
вания – это проблема духовно-нравственного развития 
подрастающего поколения, развитие ценностных кате-
горий у подростков в условия поликультурного социума 

и трансформации социальных систем [12].

В свете современных социальных и культурных ка-
таклизмов все более актуализируются проблемы духов-
но-нравственного формирования и развития личности. 
Практические знания и методологические принципы, 
накопленные в философии и педагогике, способны ока-
зать теоретическую и методическую помощь в процес-
се развития и коррекции духовно-нравственной сферы 
личности.

Духовность, представляя собой многовековой ре-
зультат осмысления и выражения исканий человечества, 
в современном знании представлена в виде различных 
интерпретаций, связанных с многообразием познава-
тельных стратегий [11, 14].

В философской антропологии и социальной фило-
софии духовность определятся как важнейшая антро-
пологическая характеристика, как основное качество 
человека, как способность к совершенствованию [9, 14].

Духовность, будучи сама базовой ценностью, тесно 
связана с другой, тоже основополагающей ценностью, 
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– с нравственностью. Отсюда выкристаллизовалось уже 
устоявшееся в науке и образовании понятие «духовно-
нравственное» [8]. И проблемы формирования нрав-
ственных ценностей в современном обществе и культу-
ре приобретают всё большую актуальность.

В системах ценностей, в том числе духовно-нрав-
ственных, наблюдаются серьёзные различия, которые 
в последние десятилетия всё более обостряются. Ис-
следователи ищут этому причины, и одной из основных 
причин данного процесса считается то, что ценности 
перестали в должной мере передаваться в ходе межпо-
коленческого взаимодействия [13]. Мы исходим из поло-
жения, что деление общества на поколения является од-
ним из самых древних способов стратификации. Понятие 
«поколение» можно трактовать как «духовную общность 
современников, жизнь которых связана с каким-либо 
важным историческим событием, единством нравствен-
ных, социальных позиций [7]. Наиболее подходящим для 
данной статьи мы полагаем определение, сформулиро-
ванное М.А. Исаевой: «Поколение – это складывающаяся 
в силу объективных социально-демографических и куль-
турно-исторических условий общность современников, 
имеющих типичные социально-психологические, идей-
но-нравственные и этнокультурные характеристики, 
сходные ценности» [7].

Важно отметить, что механизм передачи ценностей 
от старшего поколения к младшему, часть которого про-
исходит в семье и в школе, состоит из нескольких этапов: 

1. основополагающим является первый этап, на ко-
тором старшее поколение передаёт свои идеалы, 
ценности, убеждения через пример – «с помощью 
образца деятельности, передачи посредством 
слова, которое означает переход к вербальным 
способам трансляции культуры» [13]; 

2. на втором этапе младшее поколение уже успешно 
усваивает переданные ему ценности; 

3. на третьем этапе младшее поколение адаптирует 
полученные ценности к современным условиям; 

4. на четвёртом этапе младшее поколение уже жи-
вёт в этих адаптированных ценностях [13, 15].

Ценности передаются прежде всего в семье в ходе 
взаимодействия трёх поколений дедов, отцов и детей. 
Этот же трёхступенчатый процесс мы наблюдает в обра-
зовании: детский сад-школа-вуз. На каждом этапе разви-
тия человек получает необходимый навык, вписывается 
в определённый образ жизни и одновременно форми-
рует его, получает необходимую для него информацию. 
Она зависит и от субъективного фактора, и от среды, в 
которой развивается личность. Итак, основополагаю-
щим, стоящим у истоков развития общества и человека, 
их духовно-нравственного фактора, является институт 
семьи. От него зависит мировоззрение личности, её 
жизненные установки. Также важно, какие знакомые и 

друзья окружают человека, какие учителя и наставники 
отказывают на него влияние в общеобразовательных уч-
реждениях [9].

С возникновением новых технологий трансляции ин-
формации в жизненном пространстве молодого поко-
ления происходит изменение модели поведения, языка 
общения, ценностных ориентаций. Поэтому в современ-
ном мире большое внимание уделяется проблеме орга-
низации коммуникационного пространства, в том числе 
в системе образования [1]. Об этом еще во второй поло-
вине ХХ века предупреждали теоретики постиндустри-
ального общества: Д. Белл, А. Турен, Э. Тофлер [1, 2, 3]. 

Названные авторы отмечали, что в новейшем вре-
мени пространство образования интегрируется с ин-
формационным. В информационно-коммуникативных 
сетях, в которых значительную часть времени проводит 
молодое поколение, уже по-иному складывается иден-
тичность. Образование было всегда каналом формиро-
вания персональной и социокультурной идентичности. 
Последняя сейчас становится всё более проблематич-
ной, поскольку формируется сетевая идентичность – то, 
с чем ранее не приходилось сталкиваться. Например, 
возможно появление управленцев, которые не справят-
ся с управлением людьми, поскольку обучены приме-
нять только технологии. Здесь особое внимание нужно 
уделить содержанию подготовки специалистов на уров-
не высшего образования, которое по-прежнему у моло-
дёжи имеет высокий престиж. И в данном направлении 
проявляются, с одной стороны, семейные традиции, с 
другой – перенасыщение интеллектуального рынка. Се-
годня образование является в большей степени инстру-
ментальной, чем терминальной ценностью, ибо воспри-
нимается как признак культурного человека.

Вопрос о профессиональном самоопределении вы-
пускников школ волнует педагогов и обществоведов 
всех регионов России. Их исследования последних лет 
можно свести к следующему – мотивы поступления в 
вуз становятся все более прагматичными, связными со 
следующими факторами: для юношей обучение в вузе во 
многом связано с отсрочкой от службы в армии; многие 
хотят стать квалифицированными специалистами в инте-
ресной работе. Последнее место занимают познаватель-
но-научные мотивы. Что касается выбора конкретного 
вуза, то он преимущественно определяется престижем 
будущей профессии. В списке привлекательных про-
фессий сегодня – менеджер, экономист, юрист, психолог, 
дизайнер, политтехнолог. Причём, у большей части вы-
пускников обнаруживается разрыв между желанием по-
ступить в конкретный вуз и реальными возможностями. 

Следующую проблему, связанную с духовно-нрав-
ственным образованием, мы видим в разрыве умствен-
ного и чувственного развития. Не хотелось бы «выращи-
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вать» умных, но жестоких людей. А такая возможность 
уже явно просматривается, ибо современное образова-
ние, продолжая традицию европейского Просвещения, 
делает упор на разум, а чувства не востребованы, сердце 
спит, человек вырастает жёстким и равнодушным.

Посмотрим, в чём отличие российского понятия «чув-
ство» от греческого понятия «айстесис» и латинского 
«сенсус», на которых зиждется современная наука. Вели-
кий русский культуролог А. Ф. Лосев в своей статье «О 
пользе философии» отвечал на этот вопрос так: «Грече-
ский язык не имеет термина «чувство». Когда я по-русски 
перевожу греческое «айстесис» как «чувство», то на са-
мом деле это неверно. Это греческое слово означает 
чувственное ощущение. Еще сложнее обстоит дело в ла-
тыни. «Сенсус» – это не только чувственное восприятие. 
Здесь имеется корень, присутствующий в славянском 
«осязать». «Сенсус не просто чувственное ощущение, а 
ощущение осязания. И оказывается, при помощи этого 
«сенсус» обозначается всё духовное, всё душевное – и 
чувство, и настроение, и намерение, и стремление, и лю-
бые чувства, которые только можно себе представить. 
Так и должно быть. Основа здесь какая? Космологиче-
ская. А космос есть тело. Поэтому и черты человеческой 
личности материальны и чувственны» [10, с. 165–166].

Образование является таким социальным институ-
том, который нацелен на будущее и отвечает за качество 
человеческой истории. Вполне возможно, что через 
какой-то временной промежуток современные школь-
ники смогут определить направления развития социума 
в разных областях жизнедеятельности – в науке, в об-
разовании, в искусстве. Поэтому, наряду с гностической 
функцией, должна развиваться и чувственная. Пока же 
мы видим обратный процесс – сокращение гуманитар-
ных дисциплин в вузе и предметов искусства в школе.

Средством обретения душевного равновесия и ду-
ховного благополучия личности может служить запрет 
на манипуляцию её сознанием. Эта форма управления 
человеком порой «маскируется в одежды милосердия», 
ссылаясь на неспособность человека самому опреде-
лить, что ему надо [15]. 

Молодому поколению предлагаются семинары лич-
ностного роста. Развернулось нейролинвистическое 
программирование, представляющее собой форму це-
левого обращения к человеку. Оно ставит задачи, на 
первый взгляд кажущиеся альтруистически-возвышен-
ными: освобождение от алкогольной и наркотической 
зависимости, обретение радостного мироощущения и 

прочее. В результате субъект лишается инициативы, его 
психика парализуется.

Ученые разных стран, в том числе отечественные, и 
широкие слои общественности бьют тревогу по пово-
ду того, что нормой жизни стали пиар-технологии, ма-
нипулятивные воздействия. При этом деформируется и 
деградирует творчески-созидающая сторона сознания 
личности, она «становится неспособной адекватно оце-
нивать социальные и природные ситуации и осущест-
влять практически верную деятельность. Разрушается 
в принципе системное мировоззрение личности… При 
этом сознательно стираются грани между принципи-
ально различными формами воздействия на сознание 
человека» [3].

Кроме того, укоренившийся в нашем общеобразова-
тельном процессе официальный формальный подход 
глушит индивидуальность и самостоятельность учащих-
ся. Школа для юного человека является входом в само-
стоятельную жизнь, важным элементом инициации и со-
циализации. Формальный подход педагога, наставника 
отнимает у него доверие к жизни, к авторитетам, ведёт к 
формированию двуличия. Тогда как сама социализация 
индивида во всей истории человечества является ма-
гистральным путём формирования личности, основой 
её последующего развития и самосовершенствования. 
Социализация включает обучающегося в обществен-
ную жизнь, приобщает его к поведению в коллективе, 
утверждению себя в социальных ролях и просчитыва-
нию вариантов их реализации. А формальный подход 
педагога гасит эти возможности, предлагая единый, не-
укоснительно верный вариант. И мы опять сталкиваемся 
с острыми и плохо решаемыми проблемами духовно-
нравственного развития личности.

Таким образом, в настоящее время решение пробле-
мы духовно-нравственного воспитания личности во мно-
гом зависит от решения существующих внутри этой про-
блемы вопросов – девальвация ряда смыслополагающих 
педагогических категорий, отсутствие воспитательного 
идеала, малоэффективный характер новых курсов и мо-
дулей. Основная причина заключается в том, что до сих 
пор не сформулирована цель духовно-нравственного 
воспитания, которая признавалась бы на всех уровнях 
и стала бы ведущей в процессах духовно-нравственного 
становления и развития современной личности. Решение 
существующих в отечественном воспитательно-образо-
вательном пространстве проблем дало бы возможность 
подойти к основательному решению проблемы духовно-
нравственного оздоровления российского общества.
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