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Задача воспитания – 

пробудить внимание к духовной жизни… 
Если наш воспитанник знает много, 

но интересуется пустыми интересами, 
если он ведет себя отлично, но в нем не пробуждено 
живое внимание  к нравственному и прекрасному – 

вы не достигли цели воспитания.
К.Д. Ушинский

Вопросы воспитания молодого поколения тесно связаны 
с проблемой утраты целостной картины мира и отсутствием 
верных представлений об образе человека. Ответить на бытийные 
вопросы помогает обращение к православной культуре, 
которая сохраняет антропологический идеал – совершенного 
человека – венца творения и типологические и поведенческие 
ориентиры разных эпох в образах святых. Сегодня нравственным 
ориентиром провозглашен национальный воспитательный идеал, 
который определяется исходя из необходимости сохранения 
преемственности по отношению к национальным воспитательным 
идеалам прошлых исторических эпох [4, с. 98]. С 2015 года 
в соответствии с вводимым федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования 
введена предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее в тексте – ОДНКНР).

Т.Л. Засельская уточняет актуальность данной темы, обра-
щаясь к «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года», в которой говорится: «Приоритетной 
задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности» [6, с. 12].

Педагог-исследователь Баянова Э.М. подчеркивает важность 
воспитания школьников в духе понимания исторического 
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прошлого, традиционных для российского общества ценностей, 
уважения этнических особенностей культур народов Российской 
Федерации, гражданских норм [2, 64-65]. 

Вопросам духовно-нравственного воспитания в своих трудах 
уделяют внимание русские ученые: И.И. Давыдов, П.Н. Енгалычев, 
И.А. Ильин, Н.И. Ильминский, П.Ф. Каптерев, А.Н. Острогорский, 
В.В. Розанов, К.Д. Ушинский и другие. 

В историко-педагогическом аспекте тему духовного становле-
ния личности рассматривают Н.А. Бердяев, Б.С. Братусь, Т.И. Вла-
сова, К.К. Кунантаева  и другие исследователи. Важное значение 
в исследовании данной темы имеют труды педагогов: Ш.А. Амо-
нашвили, О.С. Богдановой, В.А. Сухомлинского. 

Особо выделим представителей православной педагогики 
и христианских мыслителей, повлиявших на педагогические 
взгляды в вопросах воспитания: Кирилл, Патриарх Московский 
и всея Руси; митрополит Иларион (Алфеев); митрополит Зиновий 
(Корзинкин); игумен Петр (Пиголь); архимандрит Георгий 
(Шестун); игумен Киприан (Ященко); М.В. Богуславский, также 
и светских представителей: С.Ю. Дивногорцева,  А.М. Кондаков,  
Н.В. Маслова, В.Д. Шадриков и другие.

Большое влияние на тему воспитания оказали воззрения 
и труды святых мужей, среди которых: праведный Иоанн Крон-
штадтский, святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий 
Брянчанинов и другие. 

Ознакомившись со взглядами православных мыслителей 
и педагогов, мы полагаем, что при проектировании программ 
ОДНКНР важно учитывать приоритет компонентов православной 
культуры, которыми являются не столько внешние традиционные 
формы (костюм или обряд), а внутренние – единые и постоянные, 
составляющие содержание внешних форм и являющиеся 
духовными скрепами – базовые национальные ценности [4, с. 97].

Вслед за В.О. Гусаковой и А.Г. Думчевой мы считаем, что ба-
зовые ценности содержатся в православной культуре. Основа для  
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эффективного проектирования и реализации ОДНКНР заклю-
чается в использовании следующих подходов: онтологического, 
антропологического, культурологического, аксиологического [4,  
с. 97; 5, с. 212-213].

Коковина Л.Н. указывает, что педагогическое знание – это 
область понимания, то есть усмотрения внутренних связей 
органического «целого» как единства человека и мира. Подобное 
понимание предполагает признание универсальности человека, 
требует включения интуиции, эмпатии, образного мышления, 
фантазии и любви [8, с. 86].

Проявлением универсальности человеческой сущности 
является ее бесконечность, наполненная неограниченным 
многообразием потенциальных способностей и возможностей.  
С философской точки зрения, пишет А.С. Арсеньев, «противоречие 
видится в том, что педагогика Нового времени односторонне 
ориентирована на «вложение» в Человека чего-то извне, а не на 
«извлечение» изнутри» [1, с. 475]. Отсюда обязанностью педагогики 
можно считать парадоксальную задачу сохранения бесконечной 
внутренней универсальности Человека при научении его жить 
в условиях, эту бесконечность исключающих, ограниченных 
конечной внешней целесообразностью.

Классик отечественной психологии С.Л. Рубинштейн выде-
лил центральную проблему философии и, шире, гуманитарных 
наук как проблему бытия и места в нем человека. Вопрос о су-
щности бытия раскрывался многими мыслителями, с самой 
абстрактной точки зрения бытие – это то, что обще всему сущему; 
с содержательной же точки зрения, бытие – это то, в чем сущность 
всего сущего (включая человека), проявляется, развивается, 
изменяется, исчезает, представляется как способ существова - 
ния [9].

К важнейшим особенностям человеческого бытия относятся 
«неразрывная соотнесенность человека с миром и обособленность 
от него… человек выступает как часть бытия, сущего, осознающая 
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в принципе все бытие», а также включенная «в бытие своими 
действиями, преобразующими наличное бытие» [9, с. 357].

Антропологический подход к воспитанию имеет давнюю 
историю и прослеживается уже в трудах древних философов, 
психологов и педагогов. Еще Конфуций, Сократ, Платон, 
Аристотель, обосновывая свои взгляды на воспитание человека, 
упоминали о необходимости учета человеческой природы и ее 
изучения. Однако это ограничивалось ссылками на природу 
и трактовкой ее тем или иным мыслителем. Впервые системно 
поставил вопрос о необходимости изучения природы человека 
в связи с задачами его воспитания основоположник научной 
педагогики Я.А. Коменский. Он считал необходимым согласовать 
природу человека и влияние воспитания на него. В его трудах это 
выразилось в принципе природосообразности воспитания. По 
мнению Я.А. Коменского, в результате реализации этого принци-
па в практике воспитания облагораживается и совершенствуется 
сама природа воспитания человека. Однако природосообраз-
ность в трудах педагога является весьма абстрактным понятием  
[7, с. 110]. В православной педагогике эта «абстрактность» нахо дит 
свое решение с позиции православной антропологии, согласно 
основным положениям которой, человек – образ Божий, создан 
реализовать свои качества (подобие Богу) для осуществления 
цели и смысла жизни – обожения [3, 123-124].

Л.Я. Шаповалова, отвечая на вопрос о развитии ребенка, счи-
тает, что внутренняя жизнь личности невозможна без пережива-
ний: радуясь или сострадая, человек, так или иначе, стремится 
к са мосовершенствованию. И чем более развиваются ум и чувства, 
тем богаче его внутренняя жизнь. Безусловно, пройти этот путь 
самостоятельно ребенку не под силу. Значит, надо создать такие 
усло вия, чтобы формировалось нравственное сознание и духовные 
потребности, ценностная картина мира и чтобы выросла личность, 
любящая свое Отечество, народ, культуру. Словом – личность 
созидательная [11, с. 64].



39

Вестник Оренбургской духовной семинарии. Вып. 1 (18) 2021 I
Основополагающим в формировании нравственности и ду-

ховного мира ребенка является принцип культуросообразности. 
То есть воспитание, интегрированное в контекст культуры, 
достаточно эффективно: ребенок более активно осваивает лучшие 
образцы национальной и мировой культуры, творчески развивает 
ценностные традиции народа, нравственно совершенствуется. 
Итак, культурологический подход, как одна из теоретических основ 
разработки и реализации стратегии воспитания, ориентирует нас 
на обновление воспитательного процесса на основе сочетания 
культурных достижений современности с национальными тра-
дициями, которые в нашем народе складывались веками. Лучшие 
идеи педагогики, воспитательные возможности культурных, на-
учных, краеведческих источников помогают сегодня отыскать 
педагогу те нравственные ступени, по которым можно поднять 
личность ребенка на небывалую нравственную высоту, когда он 
зовется «Гражданином», истинным сыном своего Отечества. 

Православная культура выражает меру раскрытия человече-
ского в человеке и позволяет ему расширить личностные горизонты 
своей жизни. Важно учитывать, что «предметная область ОДНКНР 
является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ 
начальной школы» [2, с. 65]. Это обстоятельство позволяет про-
ек ти ровать программу с учетом включения в ее содержание 
православного компонента. Указанные условия позволяют прое-
ктировать программы для 5-8 классов с использованием среды 
местности (города, села) как образовательного пространства 
воспитания и преобразования личности, применять модульный 
формат в компоновке материала, использовать широкий спектр 
групповых (экскурсии, игры, конкурсы, викторины, проекты и др.) 
и индивидуальных (исследования, проектная деятельность и др.) 
форм, технологий (педагогические мастерские, образовательные 
путешествия, квесты; технологии коллективного способа 
обучения (КСО), развития критического мышления (ТРКМ), 
логикосмыслового моделирования) и методов, разрабатывать 
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индивидуальные образовательные маршруты, включающие обя-
зательным компонентом антропопрактику и социокультурные 
практики [4, с. 100-101]. 

Уделим внимание антропрактике и социокультурной практике. 
Антропопрактика – практика, ставящая задачи культивирования 
фундаментальных способностей человека, выращивание и фор-
мирование в образовательных процессах человека во всей полноте 
его человеческих проявлений. Суть антропопрактики – осознан - 
ное и целенаправленное проектирование таких жизненных 
ситуаций (в том числе и образовательных – событий, встреч), 
в которых становится возможным и подлинно личностное само - 
определение, и обретение субъектности в деятельности, в обще- 
ственной жизни, в культуре и в собственной жизни. 

В.О. Гусакова при проектировании программы ОДНКНР 
предлагает планировать антропопрактику в несколько этапов: 

1) Непосредственное переживание учащимися событий 
своего историко-культурного прошлого через знакомство с про-
изведениями искусства и литературы (в музее, театре, филармо-
нии, библиотеке); актуализация ими личных эмоциональных 
и нравственных переживаний; расширение ассоциативного 
круга. 

2) Рефлексивная оценка как пережитого на первом этапе 
культурно-исторического наследия, так и своего отношения к нему. 

3) Созидание, творчество, просоциальная деятельность, напра-
вленная на утверждение, сохранение и популяризацию среди 
сверстников и младших товарищей культурных ценностей.

Социокультурная практика – это продуманная система 
дей ст  вий педагога, состоящая из последовательных решений 
определенных задач приобщения школьников к духовно-нрав-
ственным традициям православной культуры через создание пе-
дагогических условий для вовлечения их в значимую, не столь - 
ко для него самого, сколько для других, деятельность. Со-
циокультурная практика характеризуется: онтологически зна - 
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чимой содержательностью, внутренней и внешней резуль-
тативностью и экономичностью [4, с. 101].

Онтологически значимая содержательность предполагает 
наличие идеи (импульса для обучаемого), которая мотивирует его 
на деятельность, позволяющую внести свой вклад в значимое со-
бытие. Для подростков важно, чтобы реализуемая ими идея могла 
изменить мир, спасти человечество и привлечь сторонников – 
«Мы», в среде которых «Я» – будет значимым звеном (личностью) 
целого (коллектива). Примерами таких деятельностных форм 
могут стать: коллективные воспитательные и творческие дела, 
забота о сохранении памятников города и об экологии. Внешняя 
и внутренняя результативность указывает, что эффективность 
социальной практики должна отразиться как во внешних 
делах, так и в ценностном мировоззрении обучаемого, его 
духовном росте, формировании силы воли, терпения, прощения, 
сострадания, снисходительности к слабостям других людей и др.  
Такая социокультурная практика может положить начало 
духовной практике – последовательной и систематической работе 
над совершенствованием внутреннего мира, обращению к вы-
сшим идеям и идеалам мироздания (в разных формах: чтение, 
размышление), формированию духовных и регулированию 
потребностей, естественной мотивации к преобразованию мира. 

Социокультурная практика, как правило, не требует больших 
материальных затрат и может воспроизводиться в широких 
масштабах практически в любых образовательных организациях. 
Она предусматривает совместную реализацию творческого  
и ин теллектуального потенциала обучаемых и педагогов и его 
оптимизацию во взаимодействии – сотрудничестве и сотворчестве 
на благо социума с использованием малозатратных ресурсов  
[4, с. 101]. Экономичность содержит важный воспитательный 
компонент православной аскетики: творя добро, обучаемый ду-
ховно обогащается. Внутренняя радость и есть та награда, которую 
следует ожидать. В программе должны быть учтены возможности 
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использования среды города (региона) как образовательного 
пространства воспитания и преобразования личности. Важное 
значение должно быть отведено праздникам как неотъемлемой 
части культурной и духовной жизни общества [10].

Подводя итог, мы считаем, что предметная область «Осно - 
вы духовно-нравственной культуры народов России» призвана  
и имеет возможности реализовать идеалы воспитания в тради - 
ции куль туры Российской Федерации, дать возможность озна-
комления и присвоения молодому поколению духовного богатства 
народов России. Исходя из рассматриваемых нами подходов 
(онтологического, культурологического, антропологического), мы 
убедились в важности построения занятий данной предметной 
области в духе православной антропологии, православных цен-
ностей, что, с одной стороны, не делает нашего ученика автомати-
чески верующим, с другой стороны – дает возможность ознаком-
ления с культурными традициями, которые являются основой 
и гаран тией существования Российского государства. Область  
ОДНКНР имеет потенциал в воспитании чувств любви к Отечеству, 
веротерпимости, укреплении желания трудиться на благо Родины. 
Важное значение имеет и память о героях и их подвигах, героизм. 
Данная тема требует дальнейшего исследования, методических 
разработок по предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 
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E.V. Krotov, A.M. Savoskina

TO THE QUESTION OF THE 
ORGANIZATION OF CLASSES IN THE 
SUBJECT AREA “FUNDAMENTALS OF THE 
SPIRITUAL AND MORAL CULTURE 
OF THE PEOPLES OF RUSSIA”: 
THE MAIN APPROACHES 

Abstract: The article deals with the topical issue of spiritual and moral 
education of a teenager in the framework of the subject area “Fundamentals of 
spiritual and moral culture of the peoples of Russia”. The approaches to the course 
consideration are outlined: ontological, anthropological, axiological, cultural 
ones. Within the framework of the approaches, the importance of education in 
the spirit of Christian culture, Orthodox anthropology is indicated. The concept 
of “anthropopractice” is presented, the characteristics of this phenomenon are 
indicated.

Key words: spiritual and moral education, culture, ontological approach, 
cultural approach, anthropological approach, anthropopractice.
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