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Лекция «Кризис духовных ориентиров современного общества и его 

последствия для школьников» 

 
 В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не 

в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. 

Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых 

людей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-

исторического опыта поколений — серьезная проблема нашего времени. «Никто не 

может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми основными 

чувствами, какими живет народная душа. Как ни сложна, ни темна психология 

национальной связи, мы можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть вне 

национальной культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе 

нашей силы могли получить развитие», — писал известный русский религиозный 

философ В.В. Зеньковский. Система духовно-нравственного воспитания ребенка 

строится через приобщения его к культурному наследию своего народа. 

Культура - это, прежде всего, система ценностей, закрепленная в традициях. К 

сожалению, права детей и семьи на духовную чистоту давно и грубо нарушены. 

Нормальные люди теряются в антикультурной среде обитания: среде распущенности, 

эгоизма, потребительства, грубой ругани, унижений и насилия, которыми 

перенасыщены даже мультфильмы и фильмы, которые смотрят наши дети. 

 Организовать воспитание молодого поколения без духовного стержня, без 

идеи, которая объединяет и вдохновляет людей невозможно. 

"Духовность есть норма человеческой жизни," - писал Феофан  Затворник. 

Духовность - это весьма сложное качество человека: одни связывают  его с верой, 

религиозностью, другие считают, что духовность может быть светской. Под 

понятием духовность традиционно обозначалась совокупность проявлений духа в 

мире и человеке. В социологии, культурологии, а ещё чаще в публицистике 

«духовностью» называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде 

моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, в религиозных 

учениях и практиках, а также в художественных образах искусства. Для каждой 

традиционной национальной и всей общечеловеческой культуры именно религия 

является стержневым, культурообразующим фактором. Ее культурообразующая роль 

заключается в определяющем влиянии на содержание и формы всех сфер бытования 

культуры: духовной и материальной. 



К сожалению, в системе мировосприятия большинства современных людей 

представление о религии отсутствует. Для современного человека религия перестала 

быть значимой частью внутреннего духовного опыта, основой мировосприятия. В 

сознании и жизни большинства наших современников она вытеснена в сферу 

внешних элементов архаичной, в лучшем случае традиционной, социальной 

культуры. Утрата стержневой роли традиционной религии, изменение понимания 

сути духовности в современной культуре приводят к возникновению кризисных 

явлений в духовно-нравственной сфере.  

Россия — многонациональная страна. В ней исторически сосуществует 

множество культур, часто выросших в рамках своих религиозных традиций. Поэтому 

новое поколение россиян, не обладая знаниями о религиях и их роли в российской 

истории, просто не сможет обустраивать свою страну. Без элементарных знаний о 

религиозной стороне жизни невозможно правильно разобраться в событиях прошлого 

и настоящего. Религии всегда были и продолжают оставаться стержнем в жизни 

различных цивилизаций, определяя их своеобразное лицо.  

 Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского языка» С.И. 

Ожегова, то она представляет собой внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек; этические нормы; правила поведения, определяемые этими 

качествами. В этом определении понятия  «духовность» и «нравственность» во 

многом перекликаются. Человек духовен в той мере, в какой он действует согласно 

высшим нравственным   ценностям человеческого сообщества, способен поступать в 

соответствии с  ними.  В Нагорной проповеди Господь дает заповедь, замечательную 

по краткости и   ясности, которая охватывает всю гамму человеческих чувств и 

нравственные    основы бытия: «Во всем, как хотите, чтобы с Вами поступали люди, 

так   поступайте и Вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф.7:12).     

Нравственность – это присвоение человеком (то, что стало частью его «я»)   

моральных ценностей, требований к себе и другим, и, наконец, перспектива 

совершенствования. 

 Духовно-нравственное воспитание должно базироваться на изучении 

социокультурного опыта предшествующих поколений, представленного в культурно-

исторической традиции. Система ценностей традиции  складывалась на протяжении 

многих столетий. Она вбирала в себя опыт   поколений под влиянием истории, 

природы, географических особенностей   территории, на которых жили народы 

России. 

 Молодежь, как обладатель огромного интеллектуального потенциала, считается 

не только потребителем материальных и духовных ценностей, она также их 

производитель.  Она нацелена вносить их в общественную жизнь, поскольку только 

лишь молодое поколение способно обновлять и вносить существенные изменения в 

нее. Не секрет, что современному молодому поколению характерен низкий уровень 

знания истории своей страны, свойственно слабое представление о духовно-

нравственной культуре своего народа и примерах из минувшего исторического 



прошлого своей Родины. К сожалению, для нынешней молодёжи так же характерно 

параллельное существование двойного стандарта поведения, «нравственная глухота», 

то есть отсутствие нравственности или «дегуманизация поведения». Так же, стоит 

отметить широкий размах в смене ориентации молодых людей на параметры 

массовой западной культуры в связи со снижением культурных, духовных, истинных 

национальных ценностей, характеризующих менталитет нашей страны. 

Взамен того, чтобы быть добрыми и отзывчивыми людьми, думающими, в первую 

очередь, о семье, нынешняя молодежь все чаще меняет приоритеты. Широкое 

распространение среди молодежи имеют пагубные привычки, насилие, 

превосходство. При этом высоконравственные ценности отходят, как правило, на 

задний план. Данная тенденция весьма опасна и может привести к глобальным 

последующим проблемам существования молодежи в социуме.  

 «Воспитание – великое дело, им решается участь человека» – сказал когда-то  

В. Белинский.  Что же предполагает духовное воспитание? Духовное воспитание – 

это один из важнейших аспектов воспитания, формирующий ценностное отношение 

к жизни, которое обеспечивает устойчивое и гармоническое становление и развитие 

человека. По своей сущности духовное воспитание способно сформировать у 

человека чувства долга, ответственности, справедливости, искренности, 

ответственности и другие качества, способные придать значение действиям и идеям 

человека в социуме. 

Духовное воспитание включает в себя, как правило, религиозное воспитание, 

которое дополняется интеллектуальным, нравственным, морально-эстетическим, 

правовым. Стимулирования данного воспитания осуществляется с помощью средств 

умственного, эстетического, этического, физического воспитания, но при этом не 

гарантируется ни одним из этих используемых средств, ни всеми ими, комплексно 

взятыми. 

 Условия жизни современного молодого поколения сложны и двойственны. 

Потоки каждодневной негативной информации захлестывают неокрепшую психику 

молодежи. Неконтролируемое влияние средств СМИ на их сознание приводит к 

непредсказуемым последствиям. Современные подростки и молодежь 

характеризуются экспансивностью, волевым характером и духовной незрелость. В 

связи с этим, можно сделать некий вывод о том, что они пребывают в состоянии 

духовной депрессии. 

 Воспитание духовной личности может осуществиться только при совместном 

взаимодействии с семьей, образовательными учреждениями и, конечно же, 

государством и церковью. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-

нравственной личности показывают, что самым слабым местом в этой деятельности 

является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном 

возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов 

поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, 



что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные 

духовные ценности.   Большая доля нарушений в развитии и поведении детей, 

кризисов в семьях, как отмечает Л. Гладких, имеют, прежде всего, духовно-

нравственные истоки, даже те, которые списывают на ошибки природы. 

Педагогические традиции семей, которые прежде передавались из поколения в 

поколение, во многом утрачены, в то время когда сейчас половина малышей по 

разным объективным и субъективным причинам воспитываются дома. Большинство 

родителей увлечены интеллектуализацией малышей. Никогда не приведёт к 

желаемому результату воспитание нравственности, которое не затрагивает 

эмоциональное состояние ребёнка. Именно в дошкольном возрасте, возрасте 

интенсивного развития межличностных отношений и чувств закладывается 

человечность – основа самого лучшего в людях. В дошкольном возрасте происходит 

активное накопление нравственного опыта, обращения к духовной жизни начинается 

также в данном возрастном периоде – с нравственного самоопределения и 

становления самосознания.  

 Надо учить детей любить видимое и ведомое, чтобы потом они могли полюбить 

невидимое и неведомое. Ведь нравственные ценности- это те, которые даны нам от 

Бога, нет никаких  общечеловеческих ценностей. А без нравственных ценностей у нас 

нет будущего, потому что общество, потерявшее нравственность, теряет само себя, 

перестает быть жизнеспособным. 

 Таким образом, сегодня как никогда актуальна системная организация духовно-

нравственного воспитания, начиная с первых лет жизни. 

Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, благотворно влияя на 

все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и 

эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

 Самое важное, что надо вложить в ребенка, это понимание: главный успех - это 

жизнь, за которую не стыдно. 

. 


