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личности студентов и их готовности к професси-
ональной деятельности. Таким образом, данная 
статья направлена на рассмотрение значимости 
и путей внедрения духовно-нравственных ценно-
стей в учебный процесс высших учебных заведе-
ний с целью формирования гармонично развитой 
личности и подготовки ее к высокой социальной 
ответственности. 

Изучив научное поле, мы приходим к выво-
ду, что тема духовно-нравственного воспитания 
рассматривалась учеными с разных сторон. Раз-
работки по данной тематике были в поле зрения 
ученых-философов, таких как В. В. Зеньковский, 
В.  И.  Додонов, Н.  А.  Бердяев; исследователей 
психологии Б. С. Братусь, Н. А. Коваль, В. А. По-
номаренко, В.  И.  Слободчиковой, Т.  А.  Флорен-
ской; в педагогической науке – К. Д. Ушинского, 
Н. П. Шитякова, А. Я. Данилюк, А. М. Кондакова, 
В. А. Тишкова, А. Д. Солдатенкова.

По мнению Г. Гегеля, духовные ценности игра-
ют ключевую роль как связующее звено между 
понятиями «духовность» и «нравственность», что 
позволяет нам выявить взаимосвязь между выра-
жениями «духовное воспитание» и «нравственное 
воспитание». Мы согласны с позицией Е. В. Весе-
ловой, которая рассматривает «духовность как 
интегральную характеристику ценностно-смыс-

В наше время, когда общество сталкивается с 
рядом сложных вызовов и изменений, воспита-
ние и образование играют ключевую роль в фор-
мировании будущего поколения. Социальные 
медиа, Интернет, различные информационные 
источники оказывают огромное воздействие на 
молодое поколение. В этом контексте актуали-
зация духовно-нравственного воспитания как 
приоритетной составляющей образовательного 
процесса в высшей школе становится предметом 
все более серьезного обсуждения и исследований. 
Важность развития не только профессиональных 
навыков, но и ценностных ориентаций у обучаю-
щихся в высших учебных заведениях поднимает 
вопрос о необходимости глубокого понимания 
роли духовно-нравственного воспитания в со-
временном образовании. Преподаватели сталки-
ваются с задачей сохранения и передачи тради-
ционных ценностей, которые подвергаются риску 
размывания и искажения под влиянием новых 
тенденций. Анализируя современные требова-
ния общества и учитывая динамику изменений 
в мировом образовании, становится очевидным, 
что актуализация духовно-нравственного вос-
питания молодого поколения является необходи-
мым элементом современного образовательного 
процесса, способствуя всестороннему развитию 
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ловой сферы личности» [1, с. 27]. Автор поясняет, 
что духовные ценности помогают личности са-
моразвиваться, находить себя в ее национально-
культурном выражении. Нравственность в таком 
случае рассматривается в качестве доминирую-
щего компонента духовности. Это «внутренние 
духовные качества, которыми руководствуется 
человек, этические нормы, правила поведения, 
определяемые этими качествами» [2, с. 98].

Существует множество трактовок духовно-
нравственного воспитания, но нам близка по-
зиция Н.  А.  Пархоменко, который определяет 
духовно-нравственное воспитание как «процесс 
формирования и развития личности, направлен-
ный на принятие ею высших ценностей (человек, 
любовь, семья, Родина, труд, мир, свобода, со-
весть, жизнь, творчество, вера) и внутреннее их 
переживание как своих собственных» [3, с. 41].

Стоит отметить, что вопросы воспитания ду-
ховно-нравственных ценностей являются ключе-
выми не только с педагогической, но и с социо-
культурной, а также философской точек зрения. 
В своей воспитательной работе преподаватели 
высших учебных заведений сталкиваются с ря-
дом существенных факторов, таких как изменя-
ющиеся ценностные установки, психологические 
особенности современных студентов, техноло-
гический прогресс и т. д. Недостаток подготовки 
педагогов, их знаний в области психологии раз-
вития молодых людей, а также в области пони-
мания морально-нравственных аспектов может 
привести к тому, что преподаватели оказываются 
неспособными эффективно влиять на воспитание 
и формирование ценностных установок обучаю-
щихся. М. В. Борисова утверждает, что «важным 
условием успешного воспитания студента явля-
ется личность самого педагога, его общая и педа-
гогическая культура. Только преподаватель как 
полноценно сформировавшаяся личность может 
влиять на развитие и определение личности сту-
дента» [4, с.  243]. Кроме того, проблемой также 
является недостаточность интеграции духовно-
нравственных ориентиров непосредственно в 
учебный процесс. Часто в рабочих программах 
этическим и моральным вопросам уделяется ми-
нимум внимания, в то время как акцент делается 
на технические и научные аспекты, что создает 
проблему недооценки воспитательной функции 
образования.

На наш взгляд, существующие сегодня на-
учные знания о воспитании нуждаются в пере-
осмыслении с учетом новых жизненных реа-

лий, новых тенденций в сфере общественного 
и  социокультурного развития, а также с учетом 
особенностей современных студентов. Это под-
разумевает необходимость установления новых 
акцентов и  ценностных ориентиров в процессе 
воспитания. Как отмечает М. М. Гильманова, со-
временное развивающее обучение направлено на 
раскрытие индивидуальности, воспитание лич-
ности каждого обучающегося, его познаватель-
ных способностей, на приобщение к человече-
ской культуре [5]. С точки зрения И.  В.  Власюк, 
«преподавателю следует направлять студента на 
его личное самосовершенствование, развитие у 
него навыков самообразования и самоадаптации 
к меняющимся условиям, т. е. индивидуализиро-
вать образовательные траектории каждого обу-
чающегося» [6,  с.  49]. В фокусе воспитательного 
процесса должен находиться студент, его жизнь в 
определенный возрастной период, в конкретном 
государстве, его деятельность и общение. Воз-
можными ценностными основами могут высту-
пать человек, творчество, личное и общественное 
благополучие, профессиональная компетент-
ность и другие. 

Для решения этих проблем необходим ком-
плексный подход, включающий в себя пересмотр 
учебных планов и программ с учетом воспита-
тельных аспектов, обеспечение дополнительной 
профессиональной подготовки преподавателей 
в области воспитания и привития традиционных 
ценностей, нравственных ориентиров, а также 
создание специальных курсов и тренингов по со-
ответствующей воспитательной деятельности. 
Кроме того, важно усилить междисциплинарное 
взаимодействие в рамках образовательных уч-
реждений для эффективной интеграции тради-
ционных ценностей в учебный процесс.

Необходимо также определить ориентиры 
в  целостном воспитательном процессе, что про-
является, прежде всего, в обновлении целей, со-
держания и технологий воспитания, при этом 
учитывая позиции как студента, так и препода-
вателя в этом процессе. Сегодняшнее воспита-
ние обучающихся должно быть направлено на 
создание условий для развития их способности 
к продуктивной деятельности и творчеству пу-
тем активного участия в решении важных для 
них личных и социальных проблем совместно с 
различными социальными партнерами на осно-
ве общечеловеческих нравственных ценностей и 
сотрудничества, развивая у обучающихся иници-
ативность, самостоятельность и ответственность.
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Рассмотрим подробнее основные сложности, 
с которыми сталкиваются преподаватели высшей 
школы в воспитательной работе, и возможные 
пути их решения с ориентацией на актуализацию 
ее духовно-нравственных аспектов как приори-
тетных в этом виде педагогической деятельности.

Безусловно, одним из основных современных 
вызовов является сохранение и развитие лич-
ностных и духовных качеств обучающихся. Эта 
проблема требует проактивных шагов со стороны 
преподавателей, поиска средств для обогащения 
образовательного процесса соответствующими 
практиками, актуализации духовно-нравствен-
ных ценностей через взаимодействие с обучаю-
щимися как в рамках предметной деятельности, 
так и в воспитательном процессе. Преподаватели 
сталкиваются с необходимостью создания специ-
альных образовательных сред, позволяющих сту-
дентам воспринимать и адекватно осмысливать 
духовные и нравственные аспекты своего разви-
тия. Данная проблема требует комплексного под-
хода. Рассмотрим несколько путей ее решения:

1. Формирование моральных ценностей через 
образовательные программы: посредством инте-
грации духовно-нравственных принципов в учеб-
ные программы преподаватели могут активно 
включать в учебный процесс материалы, которые 
способствуют развитию духовно-нравственных 
качеств студентов. Это позволит педагогам эффек-
тивно воздействовать на формирование у студен-
тов здоровых ценностных ориентиров. Организа-
ция семинаров, проведение дискуссий по актуаль-
ным духовным и нравственным вопросам может 
стимулировать обучающихся к  размышлениям и 
формированию собственной точки зрения. Это 
также поможет им оценить ценности и убеждения 
других людей, а также укрепит культуру диалога.

2. Внедрение практических кейсов и дискус-
сий: использование конкретных этических сце-
нариев и историй из реальной жизни, которые 
демонстрируют важность этических принципов и 
духовных ориентиров. Это позволяет студентам 
вступать в диалог на темы, связанные с ценностя-
ми, помогает им лучше понять свои собственные 
взгляды и уважительно относиться к мнениям 
других, способствует более глубокому понима-
нию студентами значимости этих принципов.

3. Организация проектов по развитию соци-
альной ответственности: участие обучающихся 
в социальных проектах, организация уроков, по-
священных благотворительности и волонтерству 
не только развивает у них чувство ответствен-

ности и эмпатии, но помогает обучающимся 
ощутить себя частью чего-то большего и внести 
позитивный вклад в общество. Эти действия 
способствуют укреплению культуры духовно-
нравственных и морально-этических ценностей, 
а также снижению уровня стресса.

4. Внедрение практик саморегуляции: помимо 
обучения академическим материалам препода-
ватели могут предложить студентам методы ре-
лаксации, медитации, саморефлексии или другие 
практики саморегуляции, способствующие раз-
витию внутренней гармонии и понимания ду-
ховных основ в условиях агрессивной цифровой 
и медиасреды.

5. Обучение критическому мышлению: препо-
даватели могут уделять больше внимания обуче-
нию студентов критическому мышлению, анали-
зу информации, умению выстраивать аргумен-
тацию. Это позволит студентам самостоятельно 
оценивать ценности и убеждения, которые им 
предлагаются окружающей средой. 

6. Использование межпредметных связей: со-
трудничество преподавателей с целью создания 
проектов, нацеленных на интердисциплинарное 
изучение духовно-нравственных аспектов. Такие 
проекты могут включать в себя обсуждение эти-
ческих проблем с разных точек зрения, анализ 
текстов религиозной философии, исследование 
влияния культурных обычаев на формирование 
ценностных систем.

Эти пути помогут педагогам эффективно раз-
вивать личностные и духовно-нравственные 
качества студентов, актуализировать ценности 
в ходе обучения и обогащать образовательный 
процесс, способствуя их гармоничному развитию 
как личностей.

Следующим шагом является необходимость 
адаптации к современным технологиям. С разви-
тием Интернета, социальных сетей, иных средств 
коммуникации и информационно-образователь-
ных технологий важно сохранять баланс между 
традиционными методами и новыми подходами 
в воспитательной работе. Использование совре-
менных технологий требует от преподавателей 
освоения новых компетенций и навыков. Решение 
данной проблемы в воспитательной работе может 
включать в себя несколько ключевых стратегий:

1. Интеграция цифровых технологий в духов-
но-нравственное образование: педагоги могут 
успешно интегрировать современные технологии, 
такие как интерактивные учебные платформы, 
вебинары, обучающие видео- и онлайн-игры, для 

Милюков М. Н. Актуализация духовно-нравственного воспитания как приоритетной составляющей...
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создания интерактивных и привлекательных об-
разовательных сред с уклоном на духовно-нрав-
ственные ценности. Например, создание онлайн-
курсов по этике, медитации или обучение крити-
ческому мышлению, которые позволят студентам 
развивать свое внутреннее мировоззрение.

2. Развитие компетенций цифровой грамотно-
сти с уклоном на этику и традиционные ценности: 
педагоги могут включать в свои уроки развитие 
цифровой грамотности, сосредоточиваясь на эти-
ческих аспектах использования технологий. Это 
позволит студентам лучше понимать последствия 
своих действий в цифровом мире и развивать навыки 
использования технологий в соответствии с тради-
ционными, духовно-нравственными ценностями.

3. Применение современных технологий для 
повышения эффективности духовно-нравствен-
ного развития: использование цифровой среды 
для создания симуляций этических ситуаций 
и  духовно-нравственных вызовов, а также при-
менение приложений для поддержания практик 
саморегуляции.

4. Сохранение традиционных ценностей в со-
временной технологической среде: важно поддер-
живать и развивать традиционные методы обуче-
ния, такие как обсуждение текстов, философские 
беседы, но адаптировать их к современным реа-
лиям, используя технологии для расширения до-
ступа и повышения интереса студентов.

Перечисленные стратегии помогут препода-
вателям выстроить прочный мост между тради-
ционными и современными методами обучения, 
обеспечивая эффективное влияние на духовно-
нравственное развитие личностей студентов в со-
временном информационном обществе.

Еще одним условием имплементации духовно-
нравственного воспитания в образовательный 
процесс являются шаги по преодолению проблем, 
связанных с эмоциональной нестабильностью 
и  потерей ценностных ориентиров обучающих-
ся. В современном информационном обществе 
 социокультурная среда оказывает огромное влия-
ние на формирование мировоззрения и ценност-
ных установок молодого поколения. Эта проблема 
требует особого внимания со стороны преподава-
телей, особенно в контексте укрепления и поддер-
жания духовно-нравственных ценностей. Приве-
дем несколько путей решения этой проблемы.

1. Формирование эмоциональной поддержки 
и доверительных отношений: создание преподава-
телями доверительных отношений с обучающими-
ся с целью помочь им лучше понимать и выражать 

свои эмоции. Психологическая поддержка способ-
ствует восстановлению эмоциональной стабильно-
сти и укреплению духовного развития личности.

2. Развитие проектов по самопознанию и само-
развитию: организация преподавателями проек-
тов, нацеленных на самопознание и саморазвитие 
обучающихся, которые помогут им лучше понять 
свои ценности, интересы и духовные убеждения. 
Это способствует укреплению собственной цен-
ностной базы и моральной устойчивости перед 
внешними воздействиями.

3. Менторство и консультирование: педагоги 
могут выступать в роли менторов, консультантов 
или руководителей образовательных программ, 
чтобы помочь студентам в поиске своего места 
в мире, укреплении их ценностных установок 
и развитии личностной устойчивости.

4. Использование социально-эмоциональных 
обучающих программ: введение в учебный про-
цесс программ, направленных на развитие навы-
ков эмоционального интеллекта, может помочь 
студентам более эффективно справляться с жиз-
ненными вызовами.

5. Привлечение родителей и общественно-
сти: педагоги могут активно вовлекать родителей 
и  общественность в процесс поддержки студен-
тов, создавая партнерские отношения для общего 
влияния на эмоциональное состояние и ценност-
ные ориентиры обучающихся.

Применение комбинации этих методов может 
способствовать улучшению эмоциональной ста-
бильности и укреплению ценностных ориенти-
ров обучающихся.

Следует учитывать тот факт, что воспитатель-
ный процесс не должен ограничиваться только 
аудиторными занятиями, а необходимо вовлекать 
студентов в их свободное от занятий время. Со-
вершенствование воспитания может осущест-
вляться путем включения в него таких важных ис-
точников обучения, как повседневная жизнь сту-
дентов и преподавателей в учебной среде, а также 
социокультурная жизнь общества. При этом со-
держание воспитания формируется на основе 
различных личностных и общественных проблем 
в различных сферах жизни. Согласно исследова-
нию А. А. Колчиной, в их решении должны уча-
ствовать обучающиеся, учитывая их возрастные 
характеристики и возможности [7]. Опыт в ре-
шении таких проблем обучающиеся могут полу-
чать посредством разработки и выполнения раз-
личных проектов. Важно предоставить каждому 
обучающемуся возможность занимать активную 
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позицию на всех этапах решения проблемы (от ее 
осмысления, желания решить, совместного прак-
тического решения, оценки процесса до оконча-
тельного результата). В этом процессе особое зна-
чение имеют новые педагогические технологии: 
критическое мышление, проектные методы, ин-
формационные технологии, рефлексия, индиви-
дуальная поддержка и др.

Перспективы дальнейшего изучения актуали-
зации стратегий духовно-нравственного воспи-
тания в высшей школе могут заключаться в иссле-
довании влияния социальных медиа, цифровых 
технологий, искусственного интеллекта и других 
информационных и цифровых ресурсов на фор-
мирование ценностных ориентаций у студентов 
и  разработке соответствующих методов адапта-
ции духовно-нравственного воспитания к совре-
менным источникам влияния.

Таким образом, актуализация духовно-нрав-
ственного воспитания в образовательном про-
цессе требует внимания и активных действий со 
стороны педагогов и образовательных учрежде-
ний. Необходимо активное развитие професси-
ональных компетенций и навыков, способству-
ющих современному, гибкому и комплексному 
подходу к обучению и воспитанию обучающих-
ся с приоритетами духовно-нравственного раз-
вития личности. Важно признать эту проблему 
и предоставить преподавателям необходимые 
инструменты, поддержку и возможности для 
эффективной воспитательной деятельности, 
поскольку эффективность воспитания и обуче-
ния зависит от того, насколько важным будет 
признан данный аспект и насколько преподава-
тели будут готовы вкладывать усилия в это на-
правление.
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