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Аннотация. В статье обосновывается актуальность вопросов духовно-нравственного вос-

питания в современной школе. Цель исследования – выявить социально-педагогические условия 
духовно-нравственного воспитания обучающихся с учетом специфики поликультурной образова-
тельной среды. На основе междисциплинарного анализа трудов российских ученых по заявленной 
проблематике рассмотрено содержание понятий «духовно-нравственное воспитание», «образова-
тельная среда», «поликультурная среда», «региональная культурно-образовательная среда». Клас-
сифицированы структурные компоненты, определены показатели и описаны уровни сформиро-
ванности духовно-нравственной воспитанности учащихся. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В условиях многовекторного, противоречи-
вого влияния на школьников современного социокультурного пространства актуально со-
хранение традиционных аксиологических основ образования. Цель статьи – выявить соци-
ально-педагогические условия духовно-нравственного воспитания обучающихся с учетом 
специфики поликультурной образовательной среды школы и определить критерии, показа-
тели, уровни сформированности духовно-нравственной воспитанности учащихся. 

Материал и методика исследований. В исследовании использовались данные 
опытно-экспериментальной работы в гимназии № 65 имени Н. С. Сафронова и гимназии 
№ 79 г. Ульяновска в 2015–2019 гг. Применялись методы включенного наблюдения, 
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междисциплинарного анализа литературы и нормативно-правовых документов, диа-
гностики результативности процесса духовно-нравственного воспитания школьников. 

Результаты исследований и их обсуждение. Развитие образования и педагогиче-
ской мысли на протяжении столетий во всем мире происходило в контексте духовно-
нравственного воспитания и просвещения народов. Грамотность распространялась па-
раллельно с распространением христианства, мусульманства, школы создавались 
в первую очередь как центры духовного, а не светского знания.  

Современная система образования имеет выраженный светский характер, а попыт-
ки наполнить ее духовным содержанием далеко не всегда удачны. Российское общество 
находится в состоянии духовно-нравственного кризиса, сопровождаемого низким уров-
нем общественно-духовных и нравственных идеалов, а система ценностных установок, 
присущих массовому сознанию, во многом деструктивна с точки зрения развития лично-
сти. Противоречивые требования различных субъектов воспитания вызывают рост анти-
социальных проявлений в молодежной среде. Последнее обстоятельство начинает носить 
угрожающий характер и упоминается практически во всех современных документах 
об образовании [13, с. 9]. В связи с этим духовно-нравственное воспитание рассматрива-
ется в числе государственных приоритетов. Так, в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития до 2020 г. акцент сделан на возрастание роли человеческого ка-
питала как фактора экономического развития страны. На реализацию этой идеи направ-
лены Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг. и Стратегия 
развития воспитания на период до 2025 г., которая опирается на систему духовно-
нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России. 

В последнее время наблюдается смещение аксиологических основ в воспитании от 
духовно-нравственных ценностей к ценностям «рейтингов». Национальный проект «Об-
разование» (2019–2024) декларирует две ведущие задачи – обеспечение глобальной кон-
курентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации 
в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов РФ. Однако среди задач национального проекта (и соответствующих им фе-
деральных проектов) нет ни одной, хоть как-то содержательно связанной с духовно-
нравственным воспитанием. 

Считаем актуальным сохранение приоритетов духовно-нравственного воспитания 
как базовых для образования. Объектом исследования выступает процесс формирования 
духовно-нравственной воспитанности учащихся общеобразовательной организации в по-
ликультурной среде. Для анализа социально-педагогических условий для духовно-
нравственного воспитания обучающихся требуется определить критерии и показатели 
развития личности и влияния на него поликультурной среды школы. Такие критерии от-
ражаются в ценностных ориентациях воспитанников. 

Современные исследователи указывают на то, что образование как форма обще-
ственной практики базируется на многовековой педагогической системе, которая суще-
ствует как совокупность духовных и культурных ценностей, этических и эстетических 
норм, воплощенных в антропологическом идеале народа, а структура и компоненты педа-
гогической системы определяются этноконфессиональной культурой [12]. Мы разделяем 
это мнение и считаем необходимым рассматривать процессы духовно-нравственного вос-
питания в связи с особенностями поликультурной среды образовательной организации. 

Методологическими основами исследования формирования духовно-нравственных 
ценностей школьников являются материалистическая теория познания, а также принци-
пы научной школы Л. И. Новиковой, определяющей воспитание как управление развити-
ем личности через создание благоприятных условий, структурированных в воспитательной 
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системе; теория воспитательного пространства Ю. П. Сокольникова; труды В. А. Сласте-
нина, который рассматривал воспитание как организованный процесс «формирования 
и развития человека, прежде всего его духовной сферы», и определял личность как сово-
купность духовных особенностей и качеств [10].  

Теоретико-методологические основы поликультурного образования изложены 
К. А. Абульхановой-Славской, З. Т. Гасановым, Б. С. Гершунским. 

Идеи необходимости социокультурной модернизации образования обосновывались 
А. Г. Асмоловым, Е. В. Бондаревской [3]. Широкий общественный резонанс имела кон-
цепция духовно-нравственного воспитания и развития личности, разработанная А. Я. Да-
нилюком, А. М. Кондаковым, В. А. Тишковым [4]. Методы нравственного воспитания 
детей систематизировались О. Е. Смирновой. 

При рассмотрении целей, содержания, эффективных практик духовно-нравственного 
воспитания школьников нужны диагностические методики, позволяющие анализировать 
процесс и его результаты. В рамках нашего исследования диагностика осуществлялась на 
основе инструментария, разработанного М. М. Шубович [14], Л. П. Гладких, М. В. Коре-
пановой, Г. А. Урунтаевой. 

Поскольку проблема духовно-нравственного воспитания имеет междисциплинар-
ный характер, при изучении данного направления педагогической деятельности требует-
ся уточнение понятийного аппарата. 

Нам близка точка зрения Т. И. Петраковой, которая определяет духовно-
нравственное воспитание как собственный процесс системного, организованного и ком-
плексного, целенаправленного внешнего и внутреннего воздействия на духовно-
нравственную сферу человека, которая является системообразующей ее внутреннего мира. 
Это воздействие носит комплексный, интегрированный характер относительно чувств, же-
ланий и мнений личности. Оно опирается на определенную систему ценностей, которая за-
ложена в содержании образования и актуализирована определенной позицией учителя [11]. 

Невозможно представить формирование нравственных качеств личности вне обще-
ства, оно является продуктом социализации. В. П. Зинченко называл социализацию куль-
турным социогенезом. Результатом социокультурного воздействия становятся качества, 
ценности, убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые для 
нормальной жизнедеятельности человека в современном ему обществе [6, c. 98]. Данную 
идею развивают другие исследователи, обосновывая, что нравственные ценности стано-
вятся регуляторами поведения, если под влиянием воспитания «общечеловеческие цен-
ности были осознанными, принятыми и прочувствованными воспитанником, стали по-
требностями, побуждающими его к деятельности по освоению, созиданию, реализации 
этих ценностей» [2, c. 24]. 

И. А. Колесникова подразделяет духовно-нравственное воспитание на «воспитание 
нравственности и восхождение к духовности», подразумевая тем самым, что основу ду-
ховно-нравственного воспитания составляют нравственные идеалы и ценности, через 
приобщение к которым человек и достигает вершин духовности [7, с. 32]. 

В контексте нашего исследования духовно-нравственная воспитанность учащегося 
в поликультурной среде определяется как его интегративное качество, которое заключа-
ется в понимании национально-культурных традиций своего и других народов; приобще-
нии к системе высших ценностных ориентаций, связанных с духовными и нравственны-
ми ценностями; умении жить в поликультурной среде. Это качество предполагает знание 
духовно-нравственных ценностей, понимание их роли в обществе, а также потребность 
в духовно-нравственном поведении, что обеспечивает гармоничное взаимодействие 
с людьми разных наций и вероисповеданий. 
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Как одна из частей этой поликультурной социальной среды, образовательная среда 
представляет собой систему влияний и условий формирования личности по заданному 
образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении. 

Л. С. Выготский рассматривал среду в роли источника развития личности и ее спе-
цифически человеческих свойств. Д. А. Леонтьев указывал, что человек не может отры-
ваться от социального опыта и социальных механизмов регуляции поведения, а вбирает 
их в себя (интериоризует), строя свой собственный мир; жизненная среда может и долж-
на развивать и воспитывать ребенка, служить фоном и посредником в личностно-
развивающем взаимодействии со взрослыми и с другими детьми [8, c. 9]. 

Элементами среды, в которой происходит развитие, являются семья, школа, сред-
ства массовой информации, учреждения дополнительного образования, а также разнооб-
разные культурные особенности, характерные для определенного региона. В современ-
ном мире важно осмысление процесса формирования поликультурной среды, влияющей 
на становление личности. Это находит отражение и в государственной образовательной 
политике России. Среди базовых принципов в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в статье 3 названы «единство образовательного пространства на тер-
ритории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и тради-
ций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» [17]. 

Образовательная среда диктует ряд требований, обеспечивающих оптимальные па-
раметры учебной деятельности. Она включает совокупность влияний и условий форми-
рования личности, возможностей для ее развития и самореализации в школе. Поликуль-
турная направленность образования реализуется посредством включения разнообразных 
факторов среды в учебно-воспитательный процесс. 

Понятия образовательной среды и образовательного пространства дифференцируют-
ся Е. В. Листвиной. Последнее понимается как один из уровней социального пространства 
(наряду с экономическим, политическим, культурным), представляет собой совокупность 
педагогических условий для воспитания личности, способной к творческому преобразова-
нию окружающей среды, осуществлению культуросозидающей функции [9, c. 474]. 

Система образования включает элементы, которые могут вести себя непредсказуе-
мо [5, c. 40]. При этом миссия образовательной организации заключается в координации 
взаимодействия с социальным пространством и создании пространства воспитательного 
процесса. Н. Е. Щуркова и В. Г. Рындак основой воспитания называют направление вни-
мания ребенка на объекты наивысшей значимости для человечества, отраженные в кате-
гориях, называемых ценностями («человек», «жизнь», «природа», «Я»), отношение 
к этим ценностям, выработанным историческим ходом [15]. 

Организация образовательного процесса в поликультурной образовательной среде 
требует разработки воспитательных технологий и методик, адаптированных к условиям 
конкретного региона и учитывающих его культурные особенности. Подобный опыт 
накоплен российской системой образования. Так, М. С. Ананьевой и И. В. Магдановой 
введено понятие региональной культурно-образовательной среды, которая определяется 
как культурная образовательная среда регионального уровня, организованная педагогами 
часть историко-культурного наследия региона, используемая как информационный ре-
сурс для обеспечения воспитательного и учебного процессов [1, c. 125]. 

Созидательный воспитывающий потенциал среды привлекал педагогов-практиков 
и исследователей. Н. Е. Щуркова определяет среду как совокупность окружающих ре-
бенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и со-
действующих его вхождению в современную культуру [16, с. 35]. 
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Поликультурная образовательная среда способствует формированию нравственно-
го поведения, толерантности детей, их готовности к межкультурному взаимодействию, 
пониманию других культур. 

На эти результаты направлена и образовательная политика Ульяновской области. 
В этом многонациональном регионе 2019 г. был объявлен Годом национального един-
ства. Здесь реализуется государственная программа «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Ульяновской области на 2014–2020 годы». В «Про-
грамме развития воспитания в образовательных организациях Ульяновской области 
на 2019–2025 годы» в качестве приоритетов ставятся базовые национальные ценности. 

Возникает социальная потребность в организации целенаправленной работы по ду-
ховно-нравственному воспитанию личности в поликультурном социуме, сочетающей 
в себе системные знания в области национальной культуры, ориентацию на этнокультур-
ные духовные ценности, толерантность и способность к межэтническому и межкультурно-
му диалогу. Это своеобразный социальный заказ, требующий освоения подрастающим по-
колением общечеловеческих ценностей, приобщения к культуре других народов, сохране-
ния многовековых традиций, создания необходимых условий для их дальнейшего развития. 

С целью проведения экспериментальной работы нами были сформированы кон-
трольная и экспериментальная группы в двух школах. Требованиями к определению дан-
ных групп стали идентичность национального состава, уровня творческого развития, ма-
териальной базы и методического оснащения. На констатирующем этапе был проанали-
зирован национальный состав младших школьников, участвовавших в эксперименте: 
55 % – русские, 24 % – татары, 13 % – чуваши, 6 % – мордва, 2 % – украинцы. 

Территориальные рамки исследования детерминированы г. Ульяновском. Экспери-
ментальной базой были выбраны муниципальные общеобразовательные учреждения (гим-
назия № 65 имени Н. С. Сафронова и гимназия № 79). Всего в экспериментальном исследо-
вании приняли участие 153 испытуемых из числа младших школьников 6,5–11 лет началь-
ной школы (1–4 классы), а также 56 педагогических работников. Экспериментальная 
группа состояла из 76 обучающихся гимназии № 79, контрольная группа – из 77 учащих-
ся гимназии № 65 имени Н. С. Сафронова. 

В данных общеобразовательных организациях реализуются региональные програм-
мы воспитания на основе направлений содержания воспитательной компоненты «Истоки 
духовности», создания условий для развития  воспитания в образовательных организациях 
Ульяновской области на 2013–2018 годы и развития воспитания в образовательных органи-
зациях Ульяновской области на 2019–2025 годы, которые нацелены на духовно-
нравственное воспитание обучающихся в поликультурном социуме Среднего Поволжья 
средствами урочной и внеурочной деятельности. Национальный и количественный состав 
школьников приблизительно одинаков: русские – 880 человек, татары – 107, чуваши – 39, 
мордва – 27, азербайджанцы – 23, другие (украинцы, армяне, немцы, евреи, башкиры, 
вьетнамцы, корейцы, ингуши, казахи, лезгины) – 26. Среди педагогических работников 
было русских – 33, татар – 8, чувашей – 6, мордвы – 5, украинцев – 3, белорус – 1. 

Исследование проводилось в три этапа: поисково-констатирующий (2015–2016), 
исследовательско-экспериментальный (2016–2019), аналитико-обобщающий (намечался 
на 2019–2020 гг.). 

Оно позволило нам выделить структурные компоненты, показатели и уровни 
сформированности духовно-нравственной воспитанности учащихся (табл. 1). 

В ряде исследований, посвященных духовно-нравственному воспитанию, рассмат-
ривают структурные компоненты, которые при оценке уровня духовно-нравственной 
воспитанности выступают в качестве критериев. 
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Таблица 1 
 

Структурные компоненты, показатели и уровни  
сформированности духовно-нравственной воспитанности учащихся 

 
Структурные компоненты  Показатели  Уровни сформированности  
когнитивный (раскрывает смы-
словую составляющую цен-
ностей для конкретной личности)  

полнота и глубина духовно-
нравственных знаний; сформиро-
ванность представлений о духовно-
нравственных ценностях в поли-
культурной среде 

когнитивный (знание образцов и 
ценностей культурно-исторического 
и социального опыта этносов) 

мотивационный (рассматривает 
духовно-нравственные ценно-
сти с точки зрения мотивации 
поведения) 

интерес к историческим, нацио-
нально-культурным традициям 

ценностно-мотивированный (на-
личие социально-установочных 
и ценностно-ориентационных 
предрасположенностей к меж-
культурной коммуникации и об-
мену, толерантность к другим 
народам) 

эмоционально-ценностный (от-
ражает эмоциональное и оце-
ночное отношение личности 
к духовно-нравственным цен-
ностям) 

понимание духовно-нравствен-ных 
ценностей в поликультурной среде; 
проявление уважительного отно-
шения к окружающим независимо 
от их нации и вероисповедания 

деятельностный (затрагивает 
использование ценностей в по-
вседневной жизни, обуславли-
вает выбор поведения по отно-
шению к конкретному явлению, 
объекту окружающего мира) 

готовность к духовно-нравствен-
ным поступкам, ориентированным 
на духовно-нравственные ценности; 
умение оценивать поведение с пози-
ции следования данным ценностям 

деятельностно-поведенческий (ак-
тивное социальное взаимодей-
ствие с представителями различ-
ных культур) 

 
Успешность процесса духовно-нравственного воспитания младших школьников 

в поликультурном социуме образовательной организации обеспечивает комплекс педаго-
гических условий: 

– использование исторического наследия народов Поволжья, семейных традиций 
как эффективного средства, способствующего самоопределению личности в системе ду-
ховно-нравственных ценностей; 

– обогащение образовательных программ духовно-нравственным содержанием; 
– решение ситуационных заданий, направленных на усвоение и принятие духовно-

нравственных ценностей; 
– применение в учебно-воспитательном процессе приемов духовно-нравственной 

активизации личности, обеспечивающих осознание и осмысление отношения к себе 
и другим людям; 

– организация развивающей образовательной среды, создающей условия для ду-
ховно-нравственного поведения в поликультурном социуме: уроки по программе «Наши 
истоки», экскурсии, проекты, участие в социально-значимых мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях поликультурной направленности города, региона и т. д.; 

– мониторинг результатов деятельности на основе использования четких критери-
ев, показателей и уровней сформированности духовно-нравственной воспитанности. 

Главным практическим результатом опытно-экспериментальной работы на базе двух 
гимназий является сформированность духовно-нравственной воспитанности школьников. 

Резюме. Таким образом, поликультурная образовательная среда несет в себе значи-
тельный потенциал для духовно-нравственного воспитания детей. Итогом духовно-
нравственного воспитания являются изменения в сознании, деятельности школьников. 
На основе систематизации исследований по проблеме духовно-нравственного воспитания 
и проведенной опытно-экспериментальной работы нами выделены основные социально-
педагогические условия, обуславливающие эффективность духовно-нравственного вос-
питания учащихся в поликультурной образовательной среде. 
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