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Аннотация. В статье представлен педагогический, философский и социокультурный контекст 

трансформации образовательно-воспитательного пространства российской вузовской и общеобразовательной 

школьной системы. Обозначен противоречивый характер био-социо-технологического и цифрового воздействия 

на ценностные установки учащейся молодёжи, усугублённого последствиями вестернизации российского 

образования, отказом от целостного и системного воспитания подрастающих поколений на протяжении 

десятков лет при одновременном насаждении массовой культуры и постмодернизма в сознании и поведении 

молодёжи.  

В качестве центральной в воспитательном процессе видится задача формирования у будущих педагогов, 

а также школьников и их родителей духовно-нравственного иммунитета, способности к противодействию 

любым попыткам разрушить национально-культурную идентичность россиян. Через возвращение 

в образование, обучение и воспитание гуманистических традиций российской и советской системы 

просвещения и социализации молодёжи. Через обеспечение межпоколенной преемственности культурных кодов 

и традиций в воспитании учащихся. Через выстраивание социального, педагогического партнёрства двух 

воспитательных институтов - вуза (школы) и семьи.  
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Abstract. The article presents the pedagogical, philosophical and sociocultural context of the transformation of the 

educational space of the Russian university and secondary school system. The contradictory nature of the bio-socio-

technological and digital impact on the value systems of students, aggravated by the consequences of the Westernization 

of Russian education, the refusal of holistic and systemic education of younger generations for decades, while 

simultaneously implanting mass culture and postmodernism in the consciousness and behavior of young people, is 

outlined. 

The central task in the educational process is seen to be the formation of spiritual and moral immunity in future 

teachers, as well as school students and their parents, and the ability to counter any attempts to destroy the national and 
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cultural identity of the Russians through the return to education, training and upbringing of the humanistic traditions of 

the Russian and Soviet system of education and socialization of youth: by ensuring intergenerational continuity of 

cultural codes and traditions in the education of students; through building a social, pedagogical partnership between 

two educational institutions – a university (school) and a family. 

Key words: students; national and cultural identity; traditional spiritual and moral values; civilizational identity; bio-

technological and digital environment (cyberspace); educational paradigm in the conditions of hybrid war and 

ideological confrontation between Russia and the West 
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Введение 

Обозначенный ракурс темы – формирование 

мировоззрения будущих педагогов – затрагивает 

интересы весьма существенной аудитории рос-

сийского социума: это многомиллионная когорта 

учащихся общеобразовательных школ и средних 

профессиональных учреждений, где видны кон-

кретные результаты воспитательной подготовки 

педагога (наставника) и обнаруживаются явные 

недочёты, промахи в этой работе ввиду того, что, 

будучи студентом, педагог «чего-то недополу-

чил» в вузе, «не проникся», «не осознал».  

Профессор, доктор педагогических наук 

В. В. Николина в этой связи пишет о мировоз-

зренческом неблагополучии в среде педагогов, 

когда более 80 % учителей «испытывают затруд-

нения в понимании того, какое мировоззрение 

необходимо формировать у обучающихся» и как 

это можно делать средствами учебного предмета 

Николина, 2023, с. 73. 

Поскольку основу мировоззрения составляют 

духовно-нравственные ценности или смысловые 

доминанты, определяющие приоритеты деятель-

ности человека, и принципы, которым подчинено 

его мышление и поведение Основы…, 2023, то 

нетрудно увидеть взаимосвязь мировоззрения со 

становлением личности Малинин, 2022. 

Но есть ещё одна сторона этого мировоззрен-

ческо-педагогического взаимодействия, где про-

фессионализм и личностная культура будущего 

педагога играют значительную роль, – это семья, 

родительское сообщество. В соответствии с Фе-

деральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Стра-

тегией развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 г.» (от 29 мая 2015 г.) 

главенствующая роль в воспитании и обучении 

детей отводится семье, родителям (законным 

представителям детей). Школе, педагогу, класс-

ному руководителю отводится роль социально-

го партнёра, психолого-педагогического кон-

сультанта, участника совместного «коучинга», 

«квеста» и т. д.  

Здесь у выпускников педагогических вузов 

проблем не меньше, чем с «мировоззрением». 

Опытные учителя, директора школ отмечают, 

что начинающим педагогам не достаёт навыков 

работы с разными типами семей, умения нала-

живать социально-педагогические контакты, 

обеспечивать психологическое и педагогическое 

сопровождение родителей; кроме того, они кон-

статируют снижение общей эрудиции и духовно-

нравственной культуры молодых специалистов 

Жаркова, 2020, с. 22–27. 

Таким образом, в переосмыслении нуждается 

вся система человекогенезиса (в терминологии 

профессора В. А. Фортунатовой) и человекоста-

новления (в трактовке профессора Л. А. Зелено-

ва), которая включает в себя знания – умения, 

навыки – ценности, достигаемые человеком, со-

ответственно, через образование – обучение – 

воспитание  

Рассмотрение воспитательной парадигмы не-

возможно вне анализа трансформаций, измене-

ний в образовательной сфере.  

Кардинальные перемены произошли и в са-

мом субъекте – объекте образовательно-

воспитательного процесса, то есть в студенте 

педагогического вуза. На его сознании и поведе-

нии сказались два фактора. Первый – либерали-

зация ценностей, соответствующая духу запад-

ной цивилизации, идеологии постмодернизма, 

распространённых в российском обществе 

XX века. Второй – по определению философов – 

угроза наступления эпохи трансгуманизма, 

«постчеловечества» и последствия цифрового, 

биотехнологического вмешательства в природу 

человека. В результате в молодёжной среде 

наблюдается отказ от традиционных российских 

ценностей, оказавшихся «бесполезными» в усло-

виях рыночной конкуренции и борьбы за выжи-

вание. 
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О заметной динамике ценностных предпочте-

ний студентов педвузов в сторону индивидуа-

лизма, меркантилизма и ориентации исключи-

тельно на личный успех свидетельствуют ре-

зультаты социологических исследований в ниже-

городских педвузах Савруцкая, 2019; Немова, 

Свадьбина, 2023, с. 119–123.  

Стоит ли удивляться межпоколенному кризи-

су в трансляции базовых национальных ценно-

стей, наблюдавшемуся в российском обществе, в 

том числе в педагогической среде, на рубеже 

XX – XXI вв.  

Что в итоге? Точнее – кто? Поколение Z и A 

(Альфа), обречённое на цифровое слабоумие и 

искусственную аутизацию Строков, 2021 или 

всё-таки борьба за сохранение «человеческого в 

человеке», когда потенциального учителя оцени-

вают не только по результатам тестирования и 

показателям IQ, но и по качественному росту 

HQ – эмоциональному интеллекту, то есть его 

приверженности нравственным ценностям – ми-

лосердию, доброте, отзывчивости, порядочности, 

совести и состраданию Фортунатова, 2018, 

с. 202–203.  

Третьим аспектом обозначенной темы являет-

ся сам воспитательный процесс, который, конеч-

но, не сводится к отчётным и проектным меро-

приятиям, а должен, во-первых, по мнению про-

фессора В. В. Николиной, сформировать нацио-

нальное мировоззрение педагога как ядро и 

стержень его поступков и поведения, професси-

ональной деятельности. Во-вторых, воспитание 

должно обеспечить личности ценностное и це-

лостное восприятие мира, обусловленное гармо-

ничным овладением общественной, идеальной и 

нравственной сутью таких областей, как наука, 

искусство, религия (вера), мораль Николина, 

2023, с. 75–76.   

Цель воспитательного процесса состоит в 

осознании будущим педагогом своей особой 

миссии – быть не просто транслятором знаний, а 

необходимым звеном в становлении «человече-

ского в человеке». Для этого надо продумать в 

педвузе систему обучения студентов, позволяю-

щую формировать у них соответствующие спо-

собности, навыки и умения Строков, 2020; 

Немова, 2022, с. 119–123. 

Важность национально выраженного миро-

воззрения в воспитательном процессе будущих 

педагогов обусловлена спорами и дискуссиями в 

научной среде о целесообразности воспитатель-

ной работы как таковой. Ряд авторов полагает, 

что с 90-х годов XX века необходимость в ней 

отпала ввиду демонтажа в России тоталитарной 

системы и обслуживавшей её идеологии, поэтому 

в условиях кризиса традиционного типа мировоз-

зренческой идентичности насаждение «сверху» 

базовых ценностей будет восприниматься моло-

дёжью как «ограничение свободы» индивидуаль-

ного выбора Нысанбаев, 2018, с. 5–17.  

Другие авторы открыто призывают положить 

конец «мифологемам», говоря об альтруизме, 

соборности, бескорыстии, тяге к правде и спра-

ведливости, готовности к самопожертвованию, 

якобы свойственным российской  ментальности. 

По их мнению, стоит немного «дожать», «разо-

греть» индивидуалистические настроения моло-

дых россиян – и доля их с прозападными ценно-

стями будет явно превалировать над группой 

сверстников с «мировоззркренческим атавиз-

мом» Магун, 2015, с. 74–93.   

С упорством, достойным лучшего примене-

ния, часть учёных призывает россиян к ценност-

ной консолидации путём отказа от так называе-

мых терминальных (традиционных) ценностей в 

пользу инструментальных, нацеленных на инди-

видуализм, карьеризм, личный успех, предпри-

нимательство и др., соответствующих глобаль-

ной рыночной экономике и культурному про-

странству постмодернистских сообществ Куз-

нецов, 2021, с. 93–102.  

В этом концептуальном противоборстве, 

надеемся, была поставлена точка после внесения 

поправок в Конституцию РФ в 2020-м году и по-

сле выхода Указа Президента РФ от 9 ноября 

2022 года «Об утверждении основ государствен-

ной политики по сохранению и укреплению тра-

диционных российских духовно-нравственных 

ценностей» Указ Президента РФ «Об утвержде-

нии Основ …».  

Тема формирования национально ориентиро-

ванного мировоззрения учащейся молодёжи по-

лучила дополнительный импульс в связи с анти-

российскими санкциями, внешними угрозами со 

стороны коллективного Запада и начавшейся 

СВО на территории новых субъектов РФ и на 

территории Украины. В это непростое для рос-

сийской государственности время высветился 

круг проблем, требующих своего оперативного 

решения. Поэтому актуальными и востребован-

ными оказались концепции и идеи специалистов 

по педагогике, философии, культуре, религиоз-

ному мировоззрению, относящиеся к советской и 

даже дореволюционной эпохе, в которых чутьё 
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на предполагаемые изменения в сознании моло-

дёжи и их корректировку оказались очень кстати 

в современном образовательно-воспитательном 

процессе. 

Методология исследования 

В работе используются аксиологический и 

цивилизационный подходы. Исследование опи-

рается на теоретические и методологические по-

ложения отечественного философско-

педагогического и социогуманитарного знания, 

базируется на общенаучных методах исследова-

ния и познания с применением междисципли-

нарного подхода. Используется метод научно-

практического моделирования мировоззренче-

ской составляющей профессиональной подго-

товки педагогов с учётом результатов социоло-

гических исследований о базовых ценностях 

учащейся молодёжи, проведённых специалиста-

ми Мининского университета Немова, 2023, 

с. 54–62.  

Автор считает недопустимым и методологи-

чески ошибочным – в контексте задач формиро-

вания мировоззренческой устойчивости педаго-

гов – призыв активно применять коммунитарный 

подход в качестве инновационного и «прорывно-

го» в социально-гуманитарном знании (см.: Ос-

новы российской государственности, 2023 г.). 

Суть коммунитарного мышления, предлагаемого 

американцами со второй половины XX века, хо-

рошо известна и сводится к идее механического 

сближения (конвергенции) ценностей Западного 

мира (индивидуализма, прагматизма, рациона-

лизма, стремления к личному обогащению) с 

ценностями, свойственными российской мен-

тальности (общинности, соборности, коллекти-

визма, бескорыстия, справедливости, всемирной 

отзывчивости). В условиях сегодняшних анти-

российских санкций и военно-политического 

противостояния Запада с Россией подобная «ги-

бридная» методология, строящаяся на взаимоис-

ключающих принципах и ценностях, выглядит 

неприемлемой и неуместной.  

Результаты исследования 

Формирование национально ориентированно-

го мировоззрения студентов педвуза происходит 

в условиях и под воздействием как внешних, так 

и внутренних факторов.  

Внешним фактором можно считать кризис 

либерально-рыночной модели глобализации, ко-

торый еще несколько лет назад анализировал 

профессор Р. Х. Симонян с проекцией послед-

ствий этого кризиса на российский социум, втя-

нутый с 90-х годов XX века в водоворот либе-

рально-рыночной модернизации и монетаризма, 

сведших к минимуму государственные расходы 

на систему образования и воспитания. Но самым 

губительным оказался ценностный кризис, со-

провождавшийся переориентацией на западные 

ценности, западные стандарты жизни потребле-

ния и поведения. Утраченной оказалась граждан-

ская идентичность россиян, ввиду размытости 

самого понятия «общество», ибо для рыночной 

экономики нет понятия «гражданин», а суще-

ствуют только «потребители».  

Одновременно наблюдался этно-культурный 

кризис – под угрозой оказалась национальная 

самобытность россиян. И сегодня для защиты и 

сохранения национальной самоидентичности 

российская нация обязана осуществить свою 

миссию. В понимании индийского писателя и 

философа Р. Тагора, миссия любой нации состо-

ит в том, что она должна сделать всеобщим до-

стоянием то лучшее, что есть у неё, дать всему 

миру приглашение принять участие в её духов-

ной культуре, в нравственных достижениях Си-

монян, 2018, с. 1–10. 

Эта идея о социокультурном предназначении 

российского этноса нашла адекватное и своевре-

менное отражение в Указе Президента России 

В. В. Путина от 9 ноября 2022 г.: «В условиях 

глобального цивилизационного и ценностного 

кризиса, ведущего к утрате человечеством тра-

диционных духовно-нравственных ориентиров и 

моральных принципов (…) необходимо обеспе-

чить повышение роли России в мире за счёт про-

движения традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, основанных на искон-

ных общечеловеческих ценностях» Указ Прези-

дента РФ «Об утверждении Основ …». 

Это открытое провозглашение духовно-

нравственной, социокультурной миссии россий-

ского этноса вызвало, по словам профессора 

М. А. Маслина, всплеск идеологии панславизма 

на Западе, обвиняющего Россию в имперских 

амбициях и в намерении России покорить, завое-

вать Европу и весь мир. Этот миф синхронно пе-

рекликается с другим мифом идеологии русофо-

бии о раздувании идеи русского экспансионизма 

и насаждении в Европе тоталитаризма сталин-
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ского образца, в чем якобы и состоит внешнепо-

литическая миссия России. С помощью совре-

менных информационных технологий XXI века 

эта фейковая идея получила гигантское распро-

странение Маслин, 2023, с. 20–21.  

Таким образом, будущий педагог должен осо-

знавать наличие этого внешнего фактора, подо-

гревающего призывы украинских националистов 

и их западных кураторов покончить с Россией, 

«уничтожить всех русских» и навсегда «запре-

тить русскую культуру» с её гуманизмом и чело-

веколюбием, как противоречащих тренду глоба-

листской цивилизации. 

К внутренним факторам, влияющим на фор-

мирование мировоззрения студентов, относятся 

противоречия и проблемы в образовании, до-

ставшиеся в наследие от 90-х годов XX века, на 

которые пришлась историко-культурная травма 

российского общества: распад СССР, смена век-

тора политико-экономического развития России, 

радикальные либерально-рыночные реформы, 

идущие вразрез с базовыми национальными цен-

ностями и культурно-историческими традициями 

россиян, отказ от духовности как основы разви-

тия личности и от какой бы то ни было нрав-

ственной рефлексии.  

По мнению известного политолога и публи-

циста С. Г. Кара-Мурзы, с 90-х годов XX века 

наблюдался в России «демонтаж» народа, рус-

ской нации. Господство потребительского образа 

жизни не только представляло собой культурную 

травму, но и привело к разрушению историко-

культурного хронотопа, ибо населением России 

была утрачена целостная система ценностных 

координат, служившая основой духовно-

нравственного единства и сплочённости много-

национального и поликонфенсионального народа 

Кара-Мурза, 2010, с. 47–66. 

Но главная беда – это коммерциализация об-

разования. Как справедливо отмечает А. А. Ха-

мидов, знание и наука становятся товаром, пред-

метом купли-продажи. Конкуренция в образова-

нии (не путать с соревнованием, профессиональ-

ным и интеллектуальным состязанием педагогов, 

ориентированным на всеобщий интерес, в ходе 

которого выигрывают все, а не «избранные») – 

это гоббсовская «война всех против всех», это 

реальная арена действия социал-дарвинизма, за 

какой бы модной и привлекательной фразеоло-

гией он ни прятался. Педагог (учитель, препода-

ватель) уже не нужен; ему отводится роль тью-

тора, помогающего ученику (студенту) в дости-

жении его индивидуального самостояния. Ника-

кой воспитательной работы здесь в принципе не 

предусмотрено Хамидов, 2017, с. 43–54.  

На стратегию коммодификации, охватившую 

всю систему высшего, в том числе педагогиче-

ского, образования указывала профессор 

В. А. Фортунатова Фортунатова, 2017, с. 54–61. 

Коммодификация (от англ. commodification – 

«товаризация») образования свидетельствует о 

дегуманизации общества, социального института 

образования, поскольку «товаризации» подлежат 

не только знания, но и сам индивид (преподава-

тель, студент), включённый в новую формулу 

обмена: знания – деньги – человек. Включение 

России в Болонскую конвенцию обрекло высшее 

образование не только на многоступенчатость 

обучения студентов, но и на монетизацию всей 

научно-исследовательской и образовательной 

деятельности. 

Так было до 2022 года, когда в Указе Прези-

дента РФ от 9 ноября 2022 г. была поставлена за-

дача реформирования (обновления) всей системы 

образования и воспитания, направленного на со-

хранение и укрепление традиционных ценностей 

как залога обеспечения гражданского и духовно-

нравственного единства народа, гаранта государ-

ственной безопасности и целостности страны, а 

также необходимости возрождения былого высо-

кого статуса учителя в современном российском 

обществе через повышение востребованности и 

привлекательности данной профессии. 

Нельзя сбрасывать со счетов ещё один фактор, 

влияющий на формирование мировоззрения буду-

щих учителей, – это связь образования и культуры, 

помноженную на безграничные возможности со-

временных информационных и социальных сетей.  

Отголоском культурной травмы, по мнению 

профессора В. А. Фортунатовой, стало преоблада-

ние массовой культуры, несущей с собой «китч» – 

безвкусицу, нелепость, эпатаж. Ложно понятая 

свобода от всех запретов и норм породила в моло-

дёжной субкультуре особый маргинально-

уголовный, приблатнённо-мещанский стиль, уве-

ренно доминирующий на экране, театральной 

сцене, в шоу-программах ТВ, стримах в интернет 

сети и в индивидуальном поведении молодёжи, 

когда для школьников и студентов задаются «но-

вые» стандарты общения, включая жаргон и ин-

вективную лексику. 

Как бы в продолжение этой темы профессор 

А. А. Терентьев отмечает, что современные 

СМК, социальные сети производят удручающее 
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впечатление, ибо внедряют в сознание молодёжи 

алчность, эгоизм, насилие и разврат как «есте-

ственный», «приемлемый» образ жизни, обхо-

дящийся без добродетелей. Дети привыкают к 

сценам насилия и, достигнув юношеского воз-

раста, уже не могут смотреть нормальные филь-

мы, читать классическую литературу Терентьев, 

2018, с. 312, 343– 345. 

Однако ни с чем не сравнимый ущерб миро-

воззренческим установкам российской, в том чис-

ле учащейся, молодёжи был нанесён идеологией 

постмодернизма. За провозглашением «свободы 

выбора», права индивида на «ситуативную этику» 

(хочу – буду подонком, хочу – благодетелем, 

смотря по ситуации!) постулировалось полное 

отрицание моральных норм, культурных и исто-

рических корней. Всеразрушающая ирония обру-

шилась на российскую и – тем более – советскую 

классику. Вполне допустимым считалось глумле-

ние над нравственно-гуманистическими основами 

российской культуры.  

Но особенно старательно постмодернизм под-

вергал высмеиванию совершаемый человеческий 

подвиг и прилагал все усилия, чтобы вытравить 

из жизни русских людей эту готовность к само-

пожертвованию ради интересов соотечественни-

ков, во имя спасения Родины. 

Надо признать, не безрезультатно. Когда в 

сентябре 2022 года, на следующий день после 

объявленной частичной мобилизации потянулись 

вереницы машин на пропускные пункты границ 

России и Грузии (а через Верхний Ларс – Арме-

нии), а также Северного Казахстана с намерени-

ем срочно покинуть Россию, возник вопрос: где 

и когда «проглядели» чадо – в семье? В школе? 

В вузе? В спортивной секции? К счастью, под-

линных патриотов оказалось в стране во сто крат 

больше. 

Сегодня к числу приоритетных задач форми-

рования мировоззрения педагогов добавилось 

возвращение к гуманистическим традициям оте-

чественной педагогики. Хотя со стороны может 

показаться, что педколлективы вузов и школ 

озабочены исключительно внедрением IT-

технологий, робототехники и достижений искус-

ственного интеллекта. Скорее всего, возникший 

дефицит духовности, душевности, индивидуаль-

ного внимания к учащемуся и вызвал этот ренес-

санс востребованных идей классиков российской 

педагогической науки, в их числе: 

К. Д. Ушинский. Труды: «Детский мир», 

«Родное слово: книга для детей и родителей», 

«Человек как предмет воспитания. Опыт педаго-

гической антропологии» (в 2-х т., 1868–1869 г.). 

В них отстаивается идея народности образования 

и воспитания, впитавшая в себя достижения и 

красоту жизни русского народа, его истории и 

природы, национального характера и высоких 

идеалов духовности.  

А. С. Макаренко. Труды: «Педагогическая по-

эма» (1935 г), «Флаги на башнях» (1938 г.), 

«Марш 30-го года» (1932г.), «Книга для родите-

лей» (1937 г.), а также статьи по педагогике. 

В них представлен уникальный практический 

педагогический опыт массового перевоспитания 

детей-правонарушителей в трудовой колонии им. 

М. Горького и детской коммуне им. Ф. Э. Дзер-

жинского. Разработана концепция и методика 

воспитания трудных подростков в коллективе. 

Особый акцент делался на воспитании трудолю-

бия, гражданственности и готовности к созида-

тельному труду на благо общества. Показана вы-

сокая эффективность и роль детского школьного 

самоуправления, а также значение дисциплины в 

профессиональном и личностном росте человека. 

Разработана теория семейного воспитания, где 

показано непреходящее значение жизненного 

опыта родителей, их нравственных качеств и 

убеждений в становлении личности ребёнка.  

Ярким подтверждением высоко профессио-

нальной работы и глубокой человеческой заботы 

педагогов о своих подопечных является тот факт, 

что десятки бывших «колонистов» проявили ге-

роизм в годы Великой Отечественной войны и 

были награждены орденами и медалями, а не-

сколько человек – золотыми звёздами Героя Со-

ветского Союза. Параллель о беспрецедентной 

роли педагогов и наставников в воспитании 

юношества, на чью долю выпала миссия защит-

ников Отечества в наши дни, напрашивается са-

ма собой.  

В. А. Сухомлинский. Труды: «Сердце отдаю 

детям» (1969), «Рождение гражданина» (1970), 

«О воспитании» (1973), «Письма к сыну». Бу-

дучи учителем и директором Павлышской сред-

ней школы Кировоградской области горячо от-

стаивал право педагога на инициативное, творче-

ское начало, раздвигающее жёсткие рамки ди-

дактических предписаний учебной деятельности. 

Был убеждённым сторонником идеи гуманиза-

ции школьного образования в ССССР. В «Пись-

мах к сыну» предложил единую систему форми-

рования ценностных жизненных ориентиров 

у детей и родителей, тем самым предопределив 
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феномен межпоколенческого кризиса в процессе 

передачи традиционных ценностей.  

Ш. А. Амонашвили. Труды: «Баллада о вос-

питании», «Школа жизни». Создатель системы 

начального обучения детей шестилетнего воз-

раста. Отстаивает принципы гуманистической 

(гуманной) педагогики в образовательных и вос-

питательных практиках. Специалист по психоло-

гии и методике начального обучения, в основу 

которой положена «поштучная», индивидуальная 

работа учителя с каждым ребёнком.  

Помимо гуманистического педагогического и 

воспитательного наследия, имеющего безуслов-

ную значимость в наши дни, большой интерес 

для становления профессиональной и личност-

ной культуры педагога, как и для организации 

образовательно-воспитательного процесса в вузе, 

имеют идеи, содержащиеся в философско-

теологическом и научно-просветительском зна-

нии, которым посвящена монография профессо-

ра Л. Е. Шапошникова Шапошников, 2022. 

В обобщённом виде эти достижения в отече-

ственной философии и педагогике, не утратив-

шие своей актуальности спустя столетие и более, 

можно обозначить следующим образом: 

1. Необходимость сохранения национальных 

корней в отечественном просвещении и воспита-

нии. Недопустимость «обезъяничанья» в образо-

вании. Слепое и некритичное подражание Западу 

ведёт к девальвации духа национальной гордо-

сти, к разрушению коренных начал – веры, тра-

диции, культуры, русского языка, просвещения 

(А. С. Шишков), к утрате русской самобытности 

и разрушению исторической памяти (Н. К. Ка-

рамзин).  

2. Задача просвещения (как единства образо-

вания и воспитания) заключается в передаче 

национальных духовных ценностей от поколения 

к поколению, развитии личности на основе 

национальных традиций и православной веры 

(А. С. Хомяков, Н. А. Бердяев).  

3. Образование и воспитание должны соот-

ветствовать сущностным характеристикам и при-

знакам России как особой цивилизации 

(А. И. Герцен). Образование не может оставаться 

в стороне от насущных задач государства, быть 

равнодушным к интересам настоящего 

(В. О. Ключевский). 

4. Преемственность поколений достигается не 

только через семейное воспитание, где особенно 

важна роль отца (Н. М. Карамзин), но и через 

школу, обеспечивающую молодёжи трансляцию 

нужных знаний и духовных ценностей при 

гибком соотнесении традиций и новаций, что 

особенно касается внедрения в учебно-

воспитательную систему западных достижений 

(В. О. Ключевский). 

5. В воспитании акцент нужен на нравствен-

ном измерении человеческой личности 

(М. М. Сперанский). В этом вопросе семья и 

школа образуют достойное взаимодействие. Фи-

лософия воспитания и образования основывается 

на национальных традициях того и другого. Се-

мья – основа соборности, патриотизма, уважи-

тельного отношения подрастающего поколения к 

старшим (В. В. Розанов). Учитель – это не «уро-

кодатель», а прежде всего личность, которая че-

рез свою мировоззренческую, гражданскую по-

зицию, живую эмоциональную реакцию и нерав-

нодушие воспитывает ученика, формируя его 

мировоззрение и ценности (В. В. Зеньковский; 

С. И. Гессен).  

6. Огромная роль в становлении личности и 

школьного коллектива принадлежит социально-

му воспитанию. Настоящая целостная школа 

строится на синтезе индивидуального и универ-

сального, сочетании свободы и дисциплины, на 

поддержке своеобразных качеств в каждом ре-

бёнке и – одновременно – на выработке в нём 

гражданских качеств (ответственности за свои 

поступки, уважительного отношения к другим, 

стремления помочь нуждающимся и т. д.). По-

этому так важно развитие внеучебных, внекласс-

ных видов деятельности, в которых заняты педа-

гоги, дети и родители. Социальное воспитание 

обеспечивает внутреннюю солидарность граж-

дан, их единство (В. В. Зеньковский).  

7. На российское образование оказала влия-

ние идеология постмодернизма и философия ли-

берализма, размывающие границу между добром 

и злом и снимающие ответственность индивида 

за свои поступки. И сегодня через единство об-

разования и воспитания надо сохранить христи-

анское измерение человека как средство сохра-

нения национальной идентичности, воспитания 

его как цельной натуры, в которой гармонируют 

религиозные и национальные начала.  

При наличии двух подходов в современном 

российском образовании – прагматического, или 

«технократического» (цифрового), и интеграль-

ного, или «холистического», конечной целью 

остаётся формирование целостной, ценностно 

ориентированной личности. В условиях продол-

жающегося навязывания постмодернистами за-
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падных стандартов поведения, жизненных цен-

ностей (через СМИ, рекламу, моду, информаци-

онные и социальные сети) решение этой задачи 

сталкивается с рядом трудностей. Вот почему 

принципиально важно сохранить гуманитарное 

образование и гуманистический характер всего 

учебно-воспитательного процесса (Патриарх 

Московский и Всея Руси Кирилл). 

Тема духовно-нравственного содержания об-

разования и воспитания, призванных обеспечить 

национально-культурную идентичность русского 

народа, стала одной из центральных, как отмеча-

ет профессор А. А. Терентьев, в научном насле-

дии русского философа И. А. Ильина Терентьев, 

2002, с. 140–154.  

По мнению философа, образование без воспи-

тания, без духовно-нравственного развития лич-

ности является «полуобразованием». Воспитание 

должно быть поставлено так, чтобы ребёнок по-

лучил доступ ко всем сферам духовного опыта – 

это область веры и знания, нравственности и ре-

лигии, всей духовной культуры в целом. 

А. И. Ильин выделил в числе главных направ-

лений воспитания нравственное, интеллектуаль-

ное развитие, духовно-религиозное воспитание, 

патриотическое, семейно-бытовое воспитание, 

эстетическое. Но самой трудной и важной задачей 

является задача «воспитать к предметности» – во-

первых, вывести человеческую душу из состояния 

безразличия, сформировать в человеке отзывчи-

вость на события и явления в обществе; во-

вторых, воспитать готовность пожертвовать сво-

им личными интересами ради блага других; в-

третьих, воспитать в человеке чувство ответ-

ственности, обязательности, стремление строить 

свою жизнь в соответствии с такими чувствами и 

ценностями, как совесть, честь, справедливость, 

вера в Бога, Родина. И, в-четвёртых, преодолеть 

стяжательство, эгоизм, инстинкт личного самосо-

хранения за счёт других, а также себялюбие, 

скудность и пошлость личного эгоцентризма Те-

рентьев, 2002, с. 146–147. 

Сложно отказать отечественным мыслителям 

прошлого в наличии у них удивительного чутья 

на грядущие в российском образовании и воспи-

тании перемены и трансформации. Ими, по су-

ществу, предложен алгоритм обновления (ре-

формирования) учебно-воспитательной деятель-

ности в условиях глобализации, а точнее – необ-

ходимой суверенизации отечественного образо-

вания и воспитания. 

Одна из болевых точек в этом вопросе – гума-

нитаризация вуза (и школы), то есть обеспечение 

духовной составляющей воспитательного процес-

са. По глубокому убеждению В. А. Фортунатовой, 

духовность является своеобразным индикатором 

как личностной, так и общественной зрелости. 

Она составляет суть педагогического процесса – 

способствовать преображению человека. Важ-

нейшая функция духовности – «очеловечивание 

человека» Фортунатова, 1998, с. 6–14.  

Проблема воспитания обострила новый 

спектр противоречий и неоднозначных оценок 

ситуации в связи с технизацией, роботизацией, 

цифровизацией образования, перекладыванием 

ряда коммуникативно-учебных функций на ис-

кусственный интеллект и позиционированием 

современных учащихся как «поколение Z и A 

(альфа)». 

По мнению исследователя А. А. Строкова, 

продолжающееся господство массовой культу-

ры – это ещё полбеды, хотя, конечно, она сыгра-

ла на понижение порога нравственной чувстви-

тельности у подрастающего поколения, подтолк-

нула его к духовной пустоте. Но ни в какое срав-

нение с ней не идёт лавина цифровых техноло-

гий, ведущих к манипуляции сознанием, утрате 

человеком собственного «Я», к кризису социо-

культурной и национальной идентичности, 

к разрыву с традиционными ценностями россий-

ской культуры и образования. Следствием циф-

ровизации является клиповое (фрагментарное) 

мышление и сознание, функциональная негра-

мотность учащихся, цифровое слабоумие (digital 

dementia), которое проявляется в общем сниже-

нии умственной работоспособности, в утрате 

элементарных навыков мышления, в частичной 

или полной неспособности усваивать новую ин-

формацию.  

Мы, безусловно, осознаем необходимость 

внедрения в учебный процесс компьютеризации, 

но при бездумной цифровизации образования 

происходит не только умственная деградация, но 

и полная искусственная аутизация молодого по-

коления россиян, цифровая амнезия. Появление 

же искусственной виртуальной социальности 

привело не только к историко-культурному, но и 

социальному беспамятству, к новой форме ман-

куртизации сознания молодёжи. 

Профессор В. В. Николина также отмечает, 

что поколение Z и A (альфа) отличается фраг-

ментарностью, размытостью мышления, не-

устойчивостью ценностных ориентиров, утили-
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тарным отношением к образованию. Молодое 

поколение – это «жители сети», которые не име-

ют кумиров, героев, которыми следовало бы гор-

диться. Учащаяся молодёжь становится жертвой 

навязанных чуждых российскому обществу цен-

ностных ориентиров. Выход один – переформа-

тировать действующую в вузе (школе) мировоз-

зренческую систему, придав ей гуманистический 

характер, сделав базовые традиционные россий-

ские ценности надёжными скрепами, гарантиру-

ющими национальное единство и определяющи-

ми целостный духовный облик поколений, и та-

ким образом придать образованию ценностно-

мировоззренческую направленность Николина, 

2023, с. 72. 

Воспитание должно обеспечить личности 

ценностное и целостное восприятие мира, обу-

словленное гармоничным овладением обще-

ственной, идеальной, нравственной сутью таких 

областей, как наука, искусство, религия (вера), 

мораль. Опыт российской школы показывает, 

что воспитание человека и гражданина должно 

осуществляться совместными усилиями школы 

(вуза), семьи, государства и общества.  

Имеющаяся статистика о приверженности 

учащейся молодёжи базовым традиционным 

российским ценностям говорит о том, что на пу-

ти формирования ценностно-ориентированного 

мировоззрения студентов и школьников есть и 

будет немало трудностей. 

В 2018–2019 гг. на базе лаборатории по про-

блемам современной семьи и семейной политики 

НГПУ им. К. Минина было организовано и про-

ведено социологическое исследование «Трудо-

вые установки учащихся средне-специальных 

учреждений и студентов вузов г. Нижнего Нов-

города». Выборка составила 208 респондентов 

(учащихся учреждений СПО) и студентов НГПУ 

им К. Минина.  

С целью выявления значимости ценности 

«труда» в иерархии жизненных ценностей ре-

спондентам было предложено оценить по степени 

важности (от «очень важно» до «не важно») ряд 

ценностей. Анализ данных показал, что респон-

денты на первое место поставили ценность «се-

мейное благополучие», как учащиеся СПО 

(74,0 %), так и студенты вуза (81,5 %). Далее по 

важности, соответственно, выстроились ценности 

«здоровье» (учащиеся СПО – 69,2 и студенты ву-

за – 79,8 %), «самореализация» (учащиеся СПО – 

58 % и студенты вуза –74,6 %), «верность друзь-

ям, близким» (учащиеся СПО – 70,2 % и студенты 

вуза – 70,0 %), «удовольствие от жизни» (учащие-

ся СПО – 69,7 % и студенты вуза – 67,2 %). 

Рассуждая о том, какие возможности должна 

предоставлять современная работа, мы выясни-

ли, что для учащихся СПО актуальнее, чем для 

студентов ВО, «возможность официального тру-

доустройства» (учащиеся СПО 63,5 % против 

58,9 % у студентов ВО); «наличие социальных 

гарантий» (учащиеся СПО – 44,7 % против 

43,9 % у студентов ВО); «постоянно самосовер-

шенствоваться (учащиеся СПО 58,7 % против 

53 % у студентов ВО). В ответе на данный во-

прос большую меркантильность снова проде-

монстрировали учащиеся СПО. Так, 76,9 % уча-

щихся СПО (а из студентов вуза – 70,7 %) пола-

гают, что выбранная ими профессия должна 

приносить существенный доход.  

Учащиеся СПО более, чем студенты, нацеле-

ны работать по выбранной ими специальности 

(учащиеся СПО – 19,7 %, 12,2 %–студенты ву-

зов). При этом студенты вузов, в противополож-

ность учащимся СПО, более настроены на то, 

что работа должна предоставлять возможность 

«заниматься любимым делом» (учащиеся СПО – 

67,8 % против 77,8 % у студентов вузов).Таким 

образом, профессиональный педагогический 

труд занимает низшие ступени в ценностной пи-

рамиде студентов. Только 8,1 % опрошенных 

считают выбранную профессию учителя своим 

призванием; лишь 1/3 будущих педагогов готова 

устроиться по выбранной специальности. На во-

прос «Являлись ли учителя для Вас примером?» 

утвердительно ответили лишь 42 % респонден-

тов, 30 % ответили отрицательно.  

И информация о здоровье будущих педаго-

гов: алкоголь употребляют 47 % девушек и 44 % 

юношей; курят 14,3 % девушек, 24,4 % юношей; 

принимают лёгкие наркотические средства 2 % 

девушек и 2,9 % юношей. Терпимо к добрачным 

сексуальным связям и сожительству относятся 

до 75 % респондентов того и другого пола.   

Таким образом, современная молодежь едина 

в том, что стремится к достижению ценностей, 

направленных в большей степени на себя, а не на 

общество, общественное благо. Студенты колле-

джей более прагматичны, нежели студенты ву-

зов, что, естественно, связано с направленностью 

деятельности и спецификой обучения.  

По результатам социологического опроса 

«Традиционные духовно-нравственные ценности 

в сознании учащейся молодёжи г. Нижнего Нов-

города» (n-6492; в опросе приняли участие уче-
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ники 5–11 классов) 98 % школьников считают 

себя патриотами, но у 1/3 опрошенных имеется 

склонность к проявлению национализма и даже 

шовинизма. Имеет место наличие двойных стан-

дартов: так, для 13,3 % респондентов любить Ро-

дину вообще и быть с ней в трудную минуту – 

это разные вещи. В случае снижения качества и 

уровня жизни, возникновения угрозы её безопас-

ности они готовы покинуть пределы своей стра-

ны. Лишь 40,4 % юношей согласились с утвер-

ждением, что воинская служба по призыву – это 

обязанность для каждого мужчины нашей стра-

ны. Труд относят к числу базовых российских 

ценностей 78,1 % респондентов, но в иерархии 

ценностей для 36 % опрошенных личный успех и 

благополучие собственной семьи являются пред-

почтительными ценностями.  

Только 61 % старшеклассников согласились с 

тем, что семья – это союз мужчины и женщины, 

а не Родителя № 1 и Родителя № 2. Не согласи-

лись с этим 17 % опрошенных школьников Сва-

дьбина, 2023. 

Ряд учёных, например А. А. Озеров, считают, 

что нет оснований для беспокойства, если моло-

дёжь слабо усвоила или – ещё хуже – не разделя-

ет традиционные духовно-нравственные ценно-

сти, которым привержены представители стар-

ших возрастных групп. В числе таких ценно-

стей – патриотизм, коллективизм, милосердие, 

солидарность, труд на благо общества, граждан-

ственность и т. д. Эти ценности свойственны че-

ловеку в зрелом возрасте, когда достигнута 

определённая степень нравственного и личност-

ного развития, прочувствованы и выверены жиз-

ненные принципы. Ясно, что у молодых людей в 

силу отсутствия глубокого жизненного опыта, 

при стремлении к ценностям по принципу «здесь 

и сейчас» на первый план выходят так называе-

мые базисные, сотворённые на глазах ценности, 

мобильные, подстёгивающие их наращивать 

свой социальный, интеллектуальный, физиче-

ский потенциал. Отсюда у молодых в приоритете 

семья, здоровье, образование, интересная работа, 

материальное благополучие (доход) и т. д. Прой-

дёт время, с годами придёт мудрость и вместе с 

ней – осознание приоритета высших, духовных 

ценностей Озеров, 2020, с. 112–125. 

Этот довод можно принять лишь отчасти. По-

лучается, что никакой воспитательной работы с 

подрастающим молодым поколением проводить 

не надо: сами поумнеют – к пенсии.  

Но современная ситуация в мире и в россий-

ском обществе складывается так, что необходи-

мо принимать экстренные меры для противодей-

ствия потребительской идеологии и социальному 

деструктивизму, направленному на уничтожение 

ценностной системы в сознании молодых росси-

ян, напрямую угрожающему государственной 

безопасности страны, провоцирующему руками 

«пятой колонны» дестабилизацию российского 

социума («второго Майдана»). 

За российским этносом сохраняется и социо-

культурное предназначение (миссия) – продви-

жение в мире традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей, основанных на 

нормах и правилах общечеловеческой морали.  

Решение этих задач, следовательно, возложе-

но на систему образования и воспитания, на 

формирование профессионального мировоззре-

ния будущих педагогов, ответственных за обес-

печение сохранения, трансляцию и приумноже-

ние национальных ценностей. 

Направления модернизации образовательно-

воспитательного процесса в учебных заведениях 

(вузах, СПО и школах):  

− восстановление и обеспечение приоритета 

гуманистических традиций системы российского 

образования, обучения и воспитания; 

− содействие межпоколенческой преемствен-

ности культурных кодов и воспитание учащейся 

молодёжи «к предметности» (по И. А. Ильину); 

− выстраивание социального и психолого-

педагогического партнёрства воспитательных 

институтов (вуза (школы) и семьи) при взаимо-

действии с Православной церковью и другими 

религиозными конфессиями, а также Центрами 

духовно-нравственного и культурного развития 

учащихся Малинин, 2022. 

К числу механизмов реализации указанных 

направлений можно отнести следующие: 

1. Гуманитаризация образовательных про-

грамм; гуманитарная экспертиза технико-био-

социальных и цифровых программ обучения, 

призванных обеспечивать образовательный про-

цесс. 

2. Аналитика социокультурного, духовно-

нравственного контекста профессионального 

формирования студентов.  

3. Осуществление на регулярной основе мони-

торинговых социологических исследований среди 

студентов и преподавателей педвузов, учащихся и 

педагогов общеобразовательных учебных заведе-

ний, а также родителей обучающихся.  
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4. Внедрение социального воспитания, в том 

числе:  

− организация дополнительного образования 

для студентов (с целью получения знаний, умений 

и навыков по работе с разными типами семей, 

освоения основ профессиональной этики педаго-

га), а также для родителей (открытие родительско-

го всеобуча – центра психолого-педагогического 

просвещения и консультирования); 

− развитие волонтёрства в молодёжной среде 

как значимого практико-ориентированного ком-

понента формирования мировоззренческих уста-

новок; 

− разработка и внедрение спецкурса (можно в 

рамках дополнительного образования) по изуче-

нию этно-культурного контекста образования и 

воспитания студентов вузов с целью формирова-

ния навыков сохранения народной культуры и 

возрождения традиционных ценностей повсе-

дневности. 

Заключение 

1. Формирование национально ориентирован-

ного профессионального мировоззрения буду-

щих педагогов обусловлено единством и взаимо-

связью трёх процессов – образования, обучения 

и воспитания. 

2. На становление профессионального миро-

воззрения студентов (а также школьников и ро-

дителей) оказывают влияние внешние и внут-

ренние факторы, в том числе деструктивные 

идеологии, против которых у педагогов и уча-

щихся должен быть сформирован нравственно-

интеллектуальный, культурно-эстетический им-

мунитет. 

3. Современная система образования и воспи-

тания нуждается в трансформации – переходе от 

коммодификации и монетизации всего учебно-

воспитательного и научно-исследовательского 

процесса к гуманизации и суверенизации образо-

вательно-воспитательных практик.  

4. Российское образование и воспитание 

строится на национальных традициях – соборно-

сти, коллективизме, приоритете духовного над 

материальным, на православной вере, патрио-

тизме, идее служения Отечеству, что обеспечи-

вает россиянам национальную идентичность и 

формирует единое социокультурное и духовно-

нравственное пространство. 

5. Ввиду угрозы тотальной технизации и циф-

ровизации образования, манипулирования со-

знанием молодёжи через виртуальные социаль-

ные сети, мессенджеры и т. д. необходимо пере-

осмыслить образовательно-воспитательные про-

граммы педвуза, придав им ценностно-

мировоззренческую, гуманистическую направ-

ленность, ядром которых станет человек. 

6. Реформирование и обновление системы об-

разования и воспитания должно строиться с учё-

том возрождения и возвращения в учебно-

воспитательную практику гуманистических тра-

диций отечественного просвещения, достижений 

российской, советской педагогики, философско-

теологической и социокультурной мысли, кото-

рые заслуживают бесспорного внимания при раз-

работке стратегии, направлений и механизмов 

воспитательного процесса в педагогическом вузе. 
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