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Морально-этические традиции  
как часть духовной культуры
В статье рассматриваются понятия «духовность» и «нравственность» с позиции педа-

гогической науки. Предлагается светский и религиозный подходы к пониманию духовности. 
Морально-этические традиции, включающие не только нравственные ценности, но и совокуп-
ность основных компонентов, связанных с развитием нравственных и моральных качеств лич-
ности, рассматриваются как часть духовной культуры общества. Представлена классификация 
морально-этических традиций. Дана православная оценка морально-этическим традициям  
и их значению в воспитании личности. 

Ключевые слова: Морально-этические традиции, духовность, нравственность, духовная 
культура. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» опреде-
лено направление развития системы образования в отношении к формированию 
культуры личности. В документе подчеркивается необходимость совершен-
ствования личности обучающегося, развитие его способностей, «формирова-
ние нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения…» [13]. Все это 
и многое другое направлено на подготовку обучающегося к самостоятельной 
взрослой жизни, способности жить в обществе и осуществлять различного рода 
взаимодействие в многонациональном, многоконфессиональном социо-куль-
турном пространстве современной России. 

Условия социального и экономического развития современной России 
требуют переосмысления и качественного решения вопросов духовно-нрав-
ственного воспитания, выработку ориентиров, соответствующих потребностям 
личности и государства. Осмысление роли духовно-нравственного воспитания 
личности – одна из центральных задач в контексте историко-педагогической 
парадигмы как средоточия общих принципов понимания и интерпретации при-
нятых в современном педагогическом сообществе представлений об исследуе-
мом объекте [9, с. 208].

Рассмотрим понятия «духовность» и «нравственность» с позиции педа-
гогической науки. Так, эти характеристики связаны с мотивационной сферой: 
нравственность как способы действия, нормы поведения и поступки – внешне; 
духовность как направленность человеческой души к возвышенному – внутренне.

Глубинная связь понятий «духовность» и «нравственность» породило обще-
признанное в современной педагогической науке словосочетание «духовно-
нравственное воспитание». И.А. Соловцова рассматривает причины этой тесной 
связи.

Во-первых, духовное воспитание воспринимается как нравственное вос-
питание – утверждение основанное на стереотипе о понимании духовной 
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сферы человека, которая понимается как сфера нравственных чувств. В среде 
педагогов принято считать показателем высокой результативности процесса 
воспитания уровень нравственного развития. Высоконравственный человек 
в обыденном сознании сразу наделяется различными достоинствами, в том 
числе и высоким уровнем развития духовной сферы. И.А. Соловцова говорит  
о том, что развитый в духовном отношении человек способен различать доброе 
и злое, имеет направленность к нравственному поведению, следует нормам 
морали. Милосердие, чуткость, альтруизм, сострадание, чувство справедливо-
сти характеризуют духовно развитого человека, при описании которого часто 
используются религиозные образы (например, из Библии). Заповеди религии 
в традиционном обществе выступают незыблемым основанием духовного вос-
питания. Высоконравственный человек зачастую предстает «завершенным»,  
и мало кто высказывает мысль о том, что духовный человек – это человек, стре-
мящийся к нравственному самосовершенствованию. С этой позиции целью 
духовного воспитания является приобщение воспитанника к системе нравствен-
ных ценностей и норм, присущих обществу [10, с. 113].

Таблица 1. Подходы к пониманию духовности  
(по Е.А. Гриневой и Л.Х. Давлетшиной) [4]. 

Подходы к пониманию духовности
Светский Религиозный

Философия: «духовная деятельность», «духов-
ная жизнь»; смысл и цель бытия.

Теология: богословие «изнутри», внутренняя 
жизнь человека в устремлении к Идеалу.

Психология: сознание, мышление, потреб-
ность в постижении окружающего мира, 

связь с внутренним «Я».
Педагогика: чуткое отношение к людям, 

готовность помочь.
Культурология: культурообразующий фактор.

Во-вторых, стремление религиозной и светской педагогики к взаимодей-
ствию для повышения эффективности организации воспитания в конфессио-
нальной и светской школе, в семье, в учреждениях дополнительного образования. 
Поле взаимодействия видится при этом прежде всего в сфере нравственного 
воспитания. Ценность религиозных заповедей (традиционных для российского 
социо-культурного пространства) признается и в светской педагогике. Исполь-
зование термина «духовно-нравственное воспитание» обеспечивает фундамент 
взаимодействия светской и конфессиональной педагогики, создавая крепкую 
связь между духовностью и нравственностью – понятиями, ставшими почти 
синонимичными (но не идентичными) в научной литературе. 

Изначально духовность воспринималась как часть религии и практически 
синоним религиозности, а ее изучение оставалось доменом теологов и фило-
софов религии, а также христианских психологов и других конфессиональных 
исследователей [8, с. 50]. Секуляризационные процессы привели к разведению 
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этих понятий и подъему интереса к духовности среди ученых из самых разных 
областей – философии, психологии, социологии, этнопедагогики и т.п. [6, с. 46].

В религии «духовность» понимается как устремленность к Высшему Идеалу. 
Краткий Богословский словарь дает следующую характеристику духовности. 
«Духовность – систематическое осуществление и осмысление молитвенной, бла-
гоговейной и упорядоченной христианской жизни» [7, с. 82], практическое осу-
ществление которой всегда подразумевает аскетическую и молитвенную жизнь, 
особое участие «Духа» в жизни человека. Духовность рассматривается как бого-
словие «изнутри» [7, с. 83]. Как мы смеем заметить, несмотря на религиозное 
происхождение термина «духовность» и производных от него понятий, заметно 
все большее его использование в светской науке, что говорит о рассмотрении его 
в контексте не только религиозного, но и светского миропонимания. 

Несмотря на религиозное происхождение термина «духовность», он доста-
точно широко используется в светской науке, в том числе в отраслях педагоги-
ческого знания. В ряде случаев это понятие предстает как составной компонент  
в некоторых критериях сущностных характеристик человека или общества 
людей. Так, мы рассмотрим морально-этические традиции, которые в своем 
основании имеют духовное начало. 

В процессе воспитания как одной из ключевых задач общества, присталь-
ного внимания заслуживает вопрос морально-этических традиций в рамках 
этнопедагогического компонента учебно-воспитательного процесса [5]. 

В разное время вопросу значимости морально-этических традиций были 
посвящены труды исследователей, среди которых особый интерес для нас 
представляют работы наших современников: А.М. Аджиевой, З.А. Булатовой,  
Р.Р. Биктагирова, Г.Ф. Биктагировой, Р.А. Валеевой, Ф.Г. Газизовой , А.М. Леонова., 
и других ученых. 

Понятие морально-этических традиций включает не только нравственные 
ценности, но и совокупность основных компонентов, связанных с развитием 
нравственных и моральных качеств личности [1]. Говоря о значении морально-
этических традиций, Г.Т. Алдамбергенова отмечает, что отношение человека 
к миру формируется на базисе нравственных отношений и моральных норм, 
присущих конкретной общности. На основе эти норм определяются понятия 
«ценностей» как ориентиров морально-этических отношений. Личность, хотя 
и участвует в историческом процессе передачи от поколения к поколению обо-
значенных норм, но при овладении ими проявляет самостоятельность практи-
ческого их применении [1].

На фоне глобализационных процессов последних десятилетий устойчи-
выми средствами воспитания признаются накопленные на протяжении долгого 
времени морально-этические традиции народа, чем подчеркивается актуаль-
ность изучения и использования морально-этических традиций в целях соци-
ального формирования облика подрастающего поколения. В первую очередь это 
относится к обучающейся молодежи, которая представляет собой интеллекту-
альный и кадровый потенциал общества [5]. 

Понятие «морально-этические традиции» достаточно широко, и охватывает 
не только нравственные традиции, но и включает в себя компоненты, связан-
ные с развитием моральных и нравственных качеств личности. Эти качества 
способны охарактеризовать человека на фоне жизненных явлений – человек 
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оценивается в соответствии со своими поступками. Впервые человек соприкаса-
ется с моральной оценкой поступков в семье и благодаря семейным традициям. 
Именно здесь на протяжении всей истории жизни человечества происходит 
закрепление морального опыта в сознание людей. Особенности их воспитатель-
ного значения состоят в том, что они универсальны для всех возрастных групп. 
Постоянное воздействие их требований в семье развивает чувства, повышает 
культурный уровень людей, влияет на его поведение и поступки, служат сред-
ством формирования у человека системы мировоззрения и отношения к окру-
жающему миру [3, с. 48].

Исследователь вопроса о нравственном воспитании средствами морально-
этических традиций А.М. Леонов систематизирует данные традиции следую-
щим образом: 

– традиции добра и чести по отношению к себе;
– традиции человеколюбия к человеку и человечеству;
– традиции любви к труду и природе;
– традиции тэйповости по отношению к семье, к роду, обществу;
– традиции любви по отношению к Отечеству, народу [1].
Основная функция морально-этических традиций состоит в регулировании 

поведения человека, привитии ему совокупности моральных качеств. 
Традиции проявляются на уровне больших общностей людей, так формиру-

ется и передается национальное самосознание. Этнические традиции связаны  
с образом жизни этноса, историческими и социо-культурными условиями, при-
родной средой, верованиями и другими факторами. Традиции – важнейший 
компонент в системе культуры этнических групп [3, 2, с. 49–50, 12]. 

Развитие современного подростка происходит в поликультурном мире (под 
поликультурностью мы понимаем не только многонациональность российского 
общества, но также и множественность социальных субкультур, социальное рас-
слоение, многоконфессиональность, молодежные субкультуры и т.д.). Структура 
современного общества становится более сложной, а контакты человека с окру-
жающим миром – многоуровневыми. Развитие личности, процесс самоиден-
тификации находятся под сильным психологическим давлением социальной 
среды [11, с. 114]. И этот процесс неизбежен – это условие самоидентификации  
в современном обществе. 

В православном понимании вопрос духовного становления – это проблем-
ная область взаимотношений человека и Бога. Саморазвитие на пути обожения 
происходит в результате волевых усилий человека. Многие морально-этические 
традиции в понимании христианства, сродни добродетелям, облагораживают 
человека, воспитывают его. Православное вероучение признает существова-
ние духовного мира человека (человеческой души) и внешнего духовного мира 
(трансцендентного духовного мира), который так же реален, как мир матери-
альный. Светская педагогика, исключая из состава духовного воспитания рели-
гиозный компонент, тем не менее, не может игнорировать многовековой опыт 
духовного воспитания, накопленный религиозной педагогикой, который часто 
проявляется в виде морально-этических традиций. 
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E.V. Krotov
Moral and ethical traditions as a part of spiritual culture

The article deals with the concepts of «spirituality» and «morality» from the perspective of 
pedagogical science. The author offers secular and religious approaches to understanding spirituality. 
Moral and ethical traditions, which include moral values and a set of basic components related to the 
development of moral and moral qualities of the individual as well, are studied as part of the spiritual 
culture of society. The classification of moral and ethical traditions is presented. The Orthodox assessment 
of moral and ethical traditions and their significance in the education of the individual is given.

Keyword: Moral and ethical traditions, spirituality, morality, spiritual culture.
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