
Н А У Ч Н Ы Е  В ЕД О М О С ТИ
Серия Философия. Социология. Право. 

2011. № 20 (115). Выпуск 18
231

УДК 1 (091) (47+57) « Ш + 3 Ш 7 .9 2

ИВАН ИЛЬИН О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВАХ ВОСПИТАНИЯ 
СУБЪЕКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет

О.А. БАРГИЛЕВИЧ В статье раскрывается креативное значение наследия 
И.А. Ильина для процессов духовно-нравственного воспита
ния в системе образования различных уровней.

е-mail: gsz2004@mail.ru

Ключевые слова: дух, духовность, духовные ценности, 
духовное совершенство, духовное обновление, духовно
нравственное воспитание, сердечное созерцание, гуманитар
ное образование.

С глубокой древности вопрос духовно-нравственного воспитания является од
ним из важнейш их. Воспитание способствует выявлению  внутренней сути человека и 
ф ормированию  его характера. От правильной постановки воспитательного процесса за
висит не только судьба конкретного индивида, но и судьба всего наш его общ ества. Э ко
номический кризис и социальная нестабильность в России оказали больш ое негативное 
влияние на духовно-нравственное воспитание наш ей молодежи; привели к девальвации 
ее духовных национальных ценностей и духовном у кризису общ ества; к критическом у 
снижению уровня общ ей культуры и нравственности; к оторванности от традиций и цен
ностей культуры русского народа.

Отмеченные обстоятельства определяю т постановку целей воспитания и его со
держание, отбор средств, ценностные ориентации педагогов и воспитанников, приори
тетны е методы и приемы духовно-нравственного воспитания.

В общ естве образование всегда имело огромное значение. Закладывание основ 
знаний о мире, нравственное воспитание, обеспечение нации образованными людьми, 
ф ормирование полноценного национального самосознания -  все это и многое другое 
связано со сферой образования. Задача образования -  сохранение и передача из поколе
ния в поколение основополагаю щ их мировоззренческих и духовно-нравственны х ценно
стей народа, без которых нет, ни народа как культурной целостности, ни отдельных чле
нов как его полноправных и достойных представителей, соучаствую щ их в его ж изни и 
традициях. И менно эта, важ нейш ая функция образования сегодня серьезно повреждена: 
на смену ж естком у педагогическом у догм атизм у и позитивизм у советской эпохи приш ел 
педагогическй релятивизм -  плюрализм концепций, школ, течений. От идеологической 
регламентации в образовании мы приш ли к образованию  уже без всякого образа, без 
всякой основы, без всякого смысла. Снова произош ло вы падение главного из образова
тельного процесса -  человека.

Россия сегодня проживает, возможно, один из самых сложных и динамичных пе
риодов своей истории, который характеризуется радикальной сменой ценностных ориен
тиров и общ ественных идеалов. Д уховная крепость, построенная усилиями и подвигами 
наш их предков, сегодня разруш ается. Обесценивается тот ж изнеобразую щ ий, плодород
ный слой, без которого не прививаю тся в человеке понятия Чести, Долга, служения И с
тине и Отечеству. Этот процесс актуализировал поиски духовных ценностей как созида
тельной силы, без которых реформация жизни бессмысленна и вызвал интерес к идей
ном у национальному наследию: к великой русской культуре, к русской религиозной ф и
лософии, к русской педагогике, к отечественной духовной традиции. Россия долж на оп
ределить ценностный вектор своего исторического пути.

Этот выбор будет успеш ным, если он будет учиты вать аксиологию  классической 
русской философии Х 1Х -Х Х  веков. И зучение творчества русских ученых, представляв
ш их свои педагогические идеи в аспекте религиозных воззрений, побуж дает к пересм от
ру педагогических стереотипов, способствует появлению  новых подходов к теоретиче
ским и практическим проблемам духовно-нравственного воспитания. В этом отнош ении
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особый интерес представляет наследие философа, публициста, педагога и правоведа 
И вана Александровича И льина (18 8 3-1954). «И.А. Ильин, как никто другой, ясно про
зревал планетарный кризис и квалифицировал его как кризис духовный в его религиоз
ном сосредоточии. Работы И.А. И льина обращ ены к нам, застаю щ им этот кризис. Выход 
из кризиса предполагает, в первую очередь, не внеш ние преобразования, а само внутрен
нее, душ евно-духовное преображ ение человека с иной вертикалью  ценностей, с иным 
пониманием сущ ества человека и м еж человеческих отнош ений, с иными ориентирами в 
“ж изненном мире” -  в воспитании и образовании, в религии и культуре, в политике и х о 
зяйстве, в армии и суде. Ибо ментальность современного человека с ее техно-, и экономи- 
коцетричностью  не позволит преодолеть кризис»1. Глубоко проанализировав духовное 
состояние современного человечества, Ильин выделил четыре кризисны х момента: до
минирование материалистической науки, безрелигиозная государственность, потре
бительские инстинкты в экономике, засилье безбожного искусства.

А нализ состояния общ ественной жизни в России в переломны е кризисные перио
ды, представленные в философ ско-педагогическом наследии И. И льина и в современной 
педагогической мысли в трудах ведущ их философов и ученых, вы являет идентичность их 
суждений о состоянии духовности и нравственности, как у  отдельного человека, так и в 
общ естве в целом. «Мы ж ивем в поворотное время: никогда прежде черная изнанка че
ловеческой сущ ности так самоуверенно, так самодовольно не проступала наружу; нико
гда не случалось столь наглых поползновений на власть, на угнетение себе подобных; н и 
когда в распоряж ении человека не было таких технических возмож ностей, таких разру
ш ительных средств. Н ачинается перелом, и мы находимся в центре его. Былое равнове
сие утрачено. Х удш ем у извне, которое грядет, мы можем противостоять, только начав 
свое обновление изнутри»2.

Педагогическая концепция И.А. Ильина опирается на начала православной духов
ности и базируется на принципах нравственной педагогики, предполагающ их возрождение 
«религиозного самостояния» на основе «сердечного созерцания» и возрождения чувства 
собственного достоинства. П роблему образования он тесно связывал с духовной предмет
ностью, которая придает жизни религиозный смысл и ведет к особому состоянию -  иска
нию, ответственности, служению . П редставляя образование как просветление человека 
культурой, философ внес значительны й вклад в современные теории воспитания.

«Традиционная отечественная педагогика опирается на православную  антрополо
гию -  учение о тройственном составе человека в единстве духа, душ и и тела. Богословие, 
преломленное в педагогике, дает практическую  установку: как в процессе обучения охва
тить личность целостно, чтобы  она была гармонично сформирована во всех отнош ениях. 
Имею щ ийся здесь богатейш ий святоотеческий опыт просто преступно менять на полу
грамотные учения различны х эзотериков и откровенны х ш арлатанов-мистиков. Родите
ли долж ны  знать, какие антропологические модели леж ат в основании того или иного 
педагогического новш ества»3.

И.А. Ильин, глубоко и всесторонне рассмотревш ий компоненты духовной ж изни и 
выявивш ий характерные отличия человека «духовного» от «недуховного», рассм атрива
ет духовность как первооснову в человеке. Он утверж дает: «Сознание есть не первая и не 
важ нейш ая ступень жизни, а вторичная, позднейш ая и подчиненная .Д у х о в н о с ть  чело
века не совпадает с сознанием, отню дь не исчерпываю тся мыслью, отнюдь не ограничи
вается сферой слов и высказываний. Д уховность глубже всего этого, могущ ественнее, бо
гаче, значительнее и свящ еннее»4. Из мысли философа, очевидно, то, что воспитание д у
ховности призвано опереж ать интеллектуальное воспитание человека.

В современных социально-экономических условиях реш ать задачу духовно
нравственного воспитания нелегко, поскольку сказывается негативное воздействие на 
человека средств массовой информации, особенно телевидения. Сущ ествую щ ие условия

1 Гончаров С.З. Философия совершенства И.А. Ильина -  Екатеринбург: НОУ ВПО «Урал. инс-т. 
Бизн.», 2007. -  С. 10.

2 Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. -  Т. 8. -  М.: Русская книга, 1993. -  С. 563.
3 Варавва В. Образование духа. http://www.moskva.ru/2001/11/varava.htm.
4 Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. -  Т.1. -  М., 1993.- С. 399.
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ж изни общ ества таковы, что приводят к усилению  негативны х факторов, действую щ их на 
личность, результатом которых является духовно-нравственное разлож ение наш ей м оло
дежи. Об этом свидетельствую т статистические данны е по России: «4 миллиона нарко
манов, 700 тыс. сирот, 2 млн. детей неграмотны, более 6 млн. несоверш еннолетних граж 
дан России находятся в социально неблагоприятных условиях, ежегодно пропадает более 
30 тысяч детей. Более полумиллиона ребятиш ек еж егодно остаются без одного из роди
телей»5. Сегодня в зоне повыш енной опасности и социального риска, своеобразного д у
ховного подземелья оказалась вся наш а молодежь. М ы не долж ны  допустить, чтобы она 
сгорела в огне пороков, страстей и соблазнов. Пути воспитания человека различны. Но 
одно очевидно: признает себя верующ им педагог или нет, -  в лю бом случае он обязан 
заниматься человеческой душ ой и человеческим духом. Сердцевиной воспитания долж
но стать усвоение человеком духовных ценностей. Ильин не без оснований считал, что 
образование в России ограничивалось лиш ь проблемами памяти и практическими ум е
ниями и совсем самоустранилось от проблем внутренней, духовной ж изни человека. 
С болью о судьбе русского образования он замечал: образование, само по себе, «не ф ор
мирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряж ение жизненно 
выгодные возмож ности, технические умения, которыми он -  бездуховный, бессовестный, 
безверный и бесхарактерный -  и начинает злоупотреблять. Н адо раз и навсегда устано
вить и признать, что безграмотный, но добросовестный простолю дин есть лучш ий чело
век и лучш ий гражданин, чем бессовестный грамотей; и что формальная “образован
ность” вне веры, чести и совести создает не национальную  культуру, а разврат пош лой 
цивилизации»6.

В философ ско-педагогическом наследии И.А. И льина и в суждении о духовно
нравственном воспитании современного ученого-педагога лейтмотивом обновления обра
зования выступает идея наполнения его содерж ания национальными духовны ми ценно
стями и выражение в них духовного идеала своего народа. «Аксиология И.А. И льина ак
кумулирует в себе классическую  отечественную  и зарубеж ную  культуру, свободна от одно
сторонних крайностей, основательна, систематична, последовательна и полна; она может 
стать надежным ориентиром в теоретической разработке и практическом реш ении таких 
вопросов как духовно-ценностны е основы бытия человека, воспитания и образования, се
мьи и Родины, правосознания и государства, труда и собственности, культуры и армии; 
она способна быть необходимой предпосылкой развития современной философии и куль
турологии, этики и эстетики, философии религии и педагогики, политологии и права»7.

Вершиной философско-педагогического наследия ученого выступают его труды: 
«Путь духовного обновления», «Основы христианской культуры», «Путь к очевидности», «О 
русской культуре», «Аксиомы религиозного опыта». В них главным предметом исследования 
явились духовная очевидность и основы духовного и нравственного бытия человека.

В своих размышлениях о происходящих в стране изменениях Ильин обращает вни
мание на факт упадка культуры в стране, причину которого он видит в упадке духовности: 
«Культура без сердца есть не культура, а дурная “цивилизация”, создающая гибельную тех
нику и унизительную, мучительную жизнь». В такой ситуации, по его мнению, человек ста
новится растерянным и в существенной мере теряет способность верной ориентации и само
определения. Ученый называет это состояние «расколотым сознанием», причиной которого 
он считает отсутствие у  человека «целокупности» влечения и способностей, согласия ин
стинкта и духа, веры и знания. Расколотый изнутри человек -  несчастен. Вечное недовольст
во -  его удел. Разочарованный, ищет он все новых, не испытанных, острых ощущений; из
мышляет неслыханные возможности; извращает свой вкус»8.

В современном образовании увеличивается разрыв м еж ду интеллектуальной под
готовленностью  и нравственной воспитанностью  выпускников общ еобразовательны х

5 Чипанова Н. Из опыта работы Центра духовно-нравственного воспитания студенческой моло
дежи. http://www.rusk.ru/st.php?idar=114380.

6 Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. -  Т. 1. Кн. 2. -  М., 1994. -  С. 177-178.
7 Гончаров С.З. Философия совершенства И.А. Ильина -  Екатеринбург: НОУ ВПО «Урал. инс-т. 

Бизн.», 2007. -  С. 6.
8 Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. -  Т. 8. -  М.: Русская книга, 1993.- С. 563.

http://www.rusk.ru/st.php?idar=114380


234 Н А У Ч Н Ы Е  В ЕД О М О С ТИ
Серия Философия. Социология. Право.

2011. № 20 (115). Выпуск 18

школ, м еж ду проф ессионально-технической подготовкой специалистов и их духовной и 
нравственной культурой. Святой праведный Иоанн в одном из своих выступлений в 
Кронш тадтской гимназии отмечает: «М ожно быть ученым, но, увы, негодным человеком. 
Нам нужно образовать не только учены х лю дей и полезных членов общ ества, но и -  что 
всего важнее и нужнее -  добры х .ч т о б ы  из всех знаний образовы валось в душ ах детей, 
то стройное согласие, та твердая христианская система познаний правил и навыков, ко
торая составляет истинное христианское образование»9.

По мнению Ильина, цель воспитания как предполагаемый идеальный результат 
воспитательного процесса есть «новый способ жизни», в котором реально ощ утим ее 
«высший смысл». То есть, цель воспитания у  него имеет особое деятельное вы раж ение не 
как законченный результат действия, а как движ ение, наполненное высш им смыслом и 
имею щ ее четкие ориентиры бытия: «Ибо “воспитать” -  значит сделать из ребенка не 
преуспеваю щ его человекоугодника, а духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с 
крепким характером. А  для этого надо заж ечь и раскалить в нем как можно раньш е д у
ховный “уголь” : чуткость ко всем у Бож ественному, волю к соверш енству, радость лю бви и 
вкус к доброте. Это откроет ем у путь вверх и даст ем у духовную  свободу»10.

Воспитание духовности человека Иван Александрович определяет как важ ней
шую педагогическую  задачу: «Говоря о духовности или духе, не следует представлять се
бе какую -то непроглядную  м етаф изику или запутанно-непостиж имую  философию . Дух 
есть нечто, что каждый из нас переж ивает в своем опыте. Он есть подлинная реальность и 
притом драгоценная реальность -  самая драгоценная из всех. Тот, кто ж аж дет духа, дол
жен заботиться об обогащ ении своего опыта; не о наполнении своей памяти из чужих 
книг и не об изощ рении своего ума умственной гимнастикой; но о разыскании в непо
средственной ж изни всего того, что придает жизни высш ий смысл, что ее освещ ает. Один 
найдет этот творческий смысл ж изни в природе, другой -  в искусстве, третий -  в глубине 
собственного сердца, четвертый в религиозном содерж ании»11.

В развитии педагогической идеи о задаче воспитания духовности Иван А лександ
рович раскры вает перспективные результаты ее реш ения: «Но если кто-нибудь принял в 
себя начало духа и начал духовную  ж изнь, то перед ним открываю тся новые горизонты, и 
он вступает в новый план бытия. Он убеж дается в том, что дух есть “воздух” и “хлеб” ч е
ловеческой жизни, ибо человек задыхается и изнемогает без него. Дух есть дыхание Бо- 
ж ие в природе и в человеке, сокровенный внутренний свет во всех сущ их в е щ а х . Он ос
вещ ает жизнь, чтобы она не превратилась в ледовую  невыносимую  пустыню, в хаос пыли 
и вихрь злобы; но он же сообщ ает всем у сущ ем у силу, необходимую  для того, чтобы при
общ иться к духу и стать духовным. А  это и есть самое важное в воспитании»12.

В качестве основополагаю щ их ориентиров педагогического процесса И. Ильин 
выделяет: «Научить правильному восприятию  исследуемого предмета (сформировать 
умение войти в природу этого предмета и соответственно осмысливать его); научить ум е
нию ставить вопросы, исходя из “глубин самого предм ета”, без чего нельзя найти пра
вильный ответ на его природную  сущность; научить умению  сомневаться и разреш ать 
сомнения путем содерж ательно определенного поиска достоверности суждения; научить 
умению  отойти от схематичности мыш ления, которое упрощ ает исследование сущ ности 
предмета и приводит к мнимым ответам на поставленные вопросы. В результате воспи
тания всех этих умений человек приобретает способность правильно мыслить и прихо
дить к верному суж дению  о сущ ности исследуемого предмета или явления»13. Реализа
цию задач духовно-нравственного воспитания и умственного образования учены й рас
крывает в своих педагогических разм ы ш лениях о ступенях образования в российской 
школе. Он считает необходимым интегрировать в образование процессы развития

9 Шестун Е. Православная педагогика. -  Самара: ЗАО «Самарский информационный концерн», 
1998. -  С. 147.

10 Ильин И.А Собр. соч.: В 10 т. -  Т. 3. -  М.: Русская книга, 1993.- С. 415.
11 Там же. -  С. 409.
12 Там же. -  С. 410.
13 Там же.- С. 488.
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интеллекта и внутреннего (душевного) мира человека; рассматривает в связи с этим 
ф ункциональные педагогические задачи низшей, средней и высш ей школ.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  п е д а го ги ч е ск и м и  за д а ч а м и  н и зш е й  ш к о л ы  он вы 
деляет: научение ребенка «чтению, писанию и пониманию  прочтенного», воспитание 
умений собирать свое внимание, овладевать своей памятью и сосредотачиваться в ук а
занном направлении, пробудить в ребенке духовность его инстинкта -  его доброту, со
весть, достоинство, религиозную  веру, национальное чувство и правосознание. В наше 
время реш ение задачи умственного воспитания может осущ ествляться вполне благопо
лучно, но реш ение задачи духовно-нравственного воспитания всегда представляет педа
гогическую проблему, поскольку все его составляю щ ие долж ны воспитываться в опреде
ленной взаимозависимости, как в содерж ательном, так и во временном отнош ениях.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  п е д а го ги ч е с к и м и  за д а ч а м и  с р ед н е й  ш к о л ы , по 
мнению Ильина, являю тся: «научить ребенка усваивать указанный ем у познавательный 
материал и технически владеть им: понимание долж но быть активным размыш лением, 
горизонт ребенка долж ен год от года становиться все шире, память долж на укрепляться и 
обогащ аться»14.

Отличительной функциональной особенностью образования человека на данной сту
пени в педагогическом представлении ученого выступает «необходимость и умение педагога 
научить ребенка правилам и приемам мышления, используя для этого целенаправленно 
комплекс специальных упражнений». Развитие мышления ребенка он рассматривает в ра
курсе формирования у  него способности к творческому самостоятельному суждению относи
тельно изучаемого предмета. Причем направленность развития умения ребенка «слагать 
свои собственные вкусы, воззрения и убеждения» должна иметь духовно-нравственный ас
пект: « . а  главное -  укреплять и применять духовность своего инстинкта»15.

И льин считает, что только такая системная взаимосвязь данны х процессов позво
ляет подготовить ученика к переходу на следую щ ую  ступень образования. В практике же 
современной средней ш колы «увязать» развитие интеллекта и психических процессов 
(памяти, внимания и др.) вполне удается, а ф ормирование способностей сам остоятельно
сти суждений и управления инстинктивны ми чувствами на духовно-нравственном уровне 
чащ е всего оказывается за пределами внимания преподавателя.

В ы с ш е е  о б р а зо в а н и е, по идее ученого, вы полняет о сн о в н у ю  ф у н к ц и о 
н а л ь н у ю  п е д а го ги ч е ск у ю  з а д а ч у :  «воспитание человека к сам остоятельном у бытию 
и мыш лению». Ш кольные «схемы и трафареты», «непрерывный контроль» со стороны 
преподавателя уступаю т место «самодеятельности духа и познания мысли». Ильин здесь 
выделяет другое, отличное от предыдущ ей ступени преподавание (методический аспект), 
называя его а к а д ем и ч еск и м . Если на младш их курсах нуж но побуж дать обучаемы х к 
самостоятельности в познании изучаемого предмета в окружающ ем мире, вооружая их 
ум для этого знанием необходимых умений, то на старш их курсах «студент долж ен п ы 
таться мыслить и познавать самостоятельно. Здесь соверш ается не наполнение памяти, 
не усвоение памятью и не только техническое упрощ ение мысли. Здесь дело идет об ук
реплении и углублении силы суждения; здесь сообщ ается умение самостоятельно подхо
дить к предмету, воспринимать его и исследовать»16. Университетское образование при
звано воспитать человека к свободе «ибо свобода есть ответственная, творческая сам о
стоятельность человека». Само понятие «воспитание к свободе» ученый рассматривает с 
позиции свободного научного поиска студентом-исследователем истинности восприятия 
и осмысления изучаемого предмета или явления. М етодическое воспитание у  студента 
«воли к истине» есть педагогическая сложность, разреш ение которой Ильин видит в на
правленности воспитания: «Воспитывая человека в свободе и приучая его к внутренней 
дисциплине, воспитывая его к самостоятельности и приучая его к самоопределению , ака
демия требует от него победы над аутизмом»17. Анализ системы непрерывного образова
ния, представленной в педагогическом творчестве ученого низшей, средней и высш ей ее

14 Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. -  Т. 3. -  М.: Русская книга, 1993. -  С. 463.
15 Там же.
16 Там же. -  С. 463.
17 Там же. -  С. 466.
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ступенями, выявляет необходимость неразрывной взаимосвязи умственного образова
ния и духовно-нравственного воспитания на каждой из ступеней. При этом духовно
нравственное воспитание выступает базисом по отнош ению  к ум ственном у образованию.

Воспитание способности студентов к исследованию  окружаю щ ей действительно
сти (в том числе и педагогической) нужно, по мнению Ильина, начинать с м ировоззрен
ческой установки на то, что «... в мире нет ничего “простого”, что наука во всех вещ ах и 
сущ ествах имеет перед собой сверхслож ный и всесторонне обусловленный предмет, со
кровенно-глубокий и неисчерпаемый ни чувственным опытом, ни рассудком»18.

В развитии духовно-ценностной сферы самосознания студентов ведущ ими явля
ются такие дисциплины, как история России, религиоведение, философия, этика, эстети
ка, цикл культурологических дисциплин, аксиология. «Россия не есть достояние отдель
ного поколения. Каждое поколение есть одна из ж ивы х ветвей на могучем историческом 
древе России. Россия, наш а Родина, выш е классов, сословий и партий, выше всякого лица 
и всякого государя. Она духовно питает каждого, и каждый питает ее и служ ит ей. Нет 
таких ценностей, даж е “общ ечеловеческих”, ради которых стоило бы пож ертвовать Рос
сией. Ч увство родного, Родины обязательно придет к новым поколениям путем воспита
ния у  них исторической памяти, национального и гражданского самосознания, достоин
ства и чести гражданина Государства Российского»19.

И зучение истории своего народа Ильин рассматривает как движ ущ ую  силу разви
тия чувствования человеком национальной духовности: «Душа русского человека долж на 
раскры ть в себе простор, вмещ аю щ ий всю русскую историю  так, чтобы инстинкт его при
нял в себя все прош лое своего народа, чтобы воображ ение его увидело всю его вековую 
даль, чтобы сердце его полю било все события русской истории. М ы долж ны  освоить во
лею  наше прош лое и волею замыслить наш е будущ ее»20.

П римерно то ж е утверж даю т и современные авторы: «За каждым человеком, как 
за волной, плещ ется океан истории его народа. Российское национальное воспитание 
зиж дется на опыте народа России, на отечественной культуре, на ответственности лично
сти перед Богом, Родиной и народом. Воспитать российский характер -  значит развить 
юную душ у до духовности, укоренить душ у в абсолю тные ценности культуры, возжечь в 
одухотворенной душ е лю бовь к соверш енству, вознести эту лю бовь до веры и развить ве
р у до системы конкретны х ценностей, как путеводителей на ж изненном пути»21.

Д ух соверш енства выраж ается в ценностях. Д уховны е ценности направляю т стра
тегию  жизни, личностное, социальное, проф ессиональное самоопределение человека, 
его мотивы, выбор им модели своего Я , образа ж изни и ж изненного пути. П роектируя в 
ю ных душ ах ценности, педагог тем самым задает социальную  направленность поведения 
молодежи. Аксиологический уровень является реш аю щ им и определяющ им. Он обязы 
вает педагога к наибольш ей социальной ответственности.

Д ля современны х ф илософ ских взглядов на определение сущ ности личности и ее 
воспитание характерны в основном два подхода: диалектико-м атериалистический и 
трансцендентальны й. Педагогика, опираю щ аяся на учение И. Ильина, усм атривает вер
ховное значение мира ценностей в развитии личности и устроении бытия в общ естве, не
зависимость человека от каких-либо других вы сш их начал «...личность человека не раз
вивается из самой себя, что в ее вы сш их и творческих силах она связана с миром ценно
стей -  сверхиндивидуальных, сверхэмперических»22. Ориентация на мир ценностей как на 
духовно-нравственный идеал в воспитании, приобщение к ним личности является, таким 
образом, основной задачей педагога. Проблема духовно-нравственного воспитания под
растающего поколения остается за пределами внимания, так как в содержании мировоз
зренческих знаний и в содержании образования в целом ей не отведено определенного

18 Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. -  Т. 3. -  М.: Русская книга, 1993. -  С. 530.
19 Гончаров С.З. Философия совершенства И.А. Ильина -  Екатеринбург: НОУ ВПО «Урал. инс-т. 

Бизн.», 2007. -  С.273.
20 Ильин И.А. Путь духовного обновления. Собр. соч.: В 10 т. -  Т.1. -  М.: Русская книга, 1993.- С. 206.
21 Гончаров С.З. Философия совершенства И.А. Ильина -  Екатеринбург: НОУ ВПО «Урал. инс-т. 

Бизн.», 2007. -  С. 270.
22 Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. -  Т. 3. -  М.: Русская книга, 1993.- С. 543.
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места. Противоречие между мозаичным содержанием знаний о духовном мире человека, 
отсутствие знаний об основах православно-педагогической культуры и необходимостью их 
системного интегрирования в формируемой педагогической культуре требует своего раз
решения. Прежде всего, это необходимо в определении самих понятий духовности и нрав
ственности в их сущностном выражении, а также -  приведение в систему тех знаний из об
ласти духовно-нравственного воспитания, которые могли бы стать инвариантными, чтобы 
не было смысловой путаницы в трактовке излагаемых целей. В противном случае невоз
можно говорить о системном подходе к духовно-нравственному воспитанию.

«Современное человечество, писал И.А. Ильин, создает бессердечную  культуру и 
погруж ается в хаос духовного затмения. Человек будущ ей культуры долж ен снова возлю 
бить духовную  свободу, предаться ж ивой сердечной доброте, взрастить в себе драгоцен
ное смирение как источник подлинной силы, преклониться перед тайной Бож иего м иро
здания, укрепить в себе силу сердечного созерцания, научиться радости благодарения и 
восстановить в себе подлинную  религиозность»23. И.А. И льин предостерегал нас от бес
печности в оценке глубины духовного кризиса, в который мы погрузились. Обновление, 
предстоящ ее нам, считал он, «должно составить целую эпоху в истории. Ибо старые д о 
роги исхожены и преж нее строение акта, творивш его культуру, привело нас к ужасным, 
чудовищ ным проявлениям внутренней ж естокости и внешней техники. И близится вре
мя, когда мы все будем помыш лять только о внутреннем обновлении и будем искать 
Божьей помощ и и спасения»24. Или в мире необходимой станет духовная философия, 
или силы хаоса, распада, деградации превратят человечество в клоаку, которая наскоро 
обретет какое-то подобие почвы, способной на новую ж изнь культуры, или трясина уто
пит здоровую  жизнь, а останется кривое, убогое имитаторство культуры.

И льин утверж дает, что воспитание разума, как созидательной внутренней силы 
человека, вы ступает одной из важ нейш их педагогических задач воспитателя. Н аучение 
воспитуемого способности «сердечного созерцания» посредством духовного и душ евного 
вчувствования в изучаемый предмет есть суть его сердечного переживания, волевы х уси 
лий и размыш лений в отнош ении познавательной деятельности.

Учены й выделяет воспитание творческого человека как одну из важнейш их педа
гогических задач. Развитие творческой мысли, по его мнению, будет происходить лиш ь в 
том случае, если она по своей сути есть «верующ ая» (наличие духовного идеала и безгра
ничная вера в его духовно-нравственное достоинство), то есть, религиозная: «Ч еловече
ский ум долж ен найти путь к вере -  не к суеверию, запугиваю щ ем у нас, и не к пустове- 
рию, проявляю щ ем у наш у глупость, -  а к созерцательной вере, разумной и светлой, к ве
ре достаточного основания. М ысль долж на примириться с творческим, предметным во
ображением и опять стать созерцаю щ ей, интуитивной и прозорливой»25. Принцип сис
темности предусматривает вклю чение в содерж ание образования философских, научных 
и религиозных взглядов на проблемы миропонимания, места и предназначения человека 
в сущ ествующ ем мире. Приведение в систем у этих знаний определяется как интеллекту
альная и психологическая основа формирования у  обучаемы х направленности на духов
но-нравственное самовоспитание, развитие их творческой активности.

Особое значение в духовно-нравственном воспитании принадлеж ит гум анитар
ном у образованию. Термин «гуманитарное образование» означает дословно образование 
человеческого в человеке, его родовых, всеобщих по значению  общ екультурны х способ
ностей, которые организую т все особенные проявления человека как личности, специа
листа, гражданина. Всеобщ ие способности модифицирую тся в особенные -  в проф ес
сиональные умения компетентно осущ ествлять те или иные технологии согласно специ
альности. Развитые всеобщ ие способности создаю т «стартовые» преимущ ества в сам о
стоятельной жизни -  в сферах проф ессиональной и непрофессиональной.

Сегодня в центре гуманитарного знания долж но находиться утверж дение чувства 
собственного достоинства каж дого индивида и народа в целом. И.А. Ильин говорил: 
«Чувство собственного достоинства есть необходимое и подлинное проявление духовной

23 Ильин И.А. О грядущей русской культуре // Родина и мы. -  Смоленск, 1995. -  С.444.
24 Там же. -  С. 477.
25 Там же. -  С. 423.
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жизни; оно есть знак того духовного самоутверждения, без которого немы слимы ни 
борьба за право, ни политическое самоуправление, ни национальная независимость. 
Гражданин, лиш енны й этого чувства, -  политически недееспособен; народ, недвижимый 
им, -  обречен на тяж кие исторические униж ения»26.

Воспитание -  ведущ ая форма социализации и управления становлением лично
сти. Его первичность по отнош ению  к обучению заклю чается в направляющей функции 
ценностного содержания по отнош ению к содерж анию  инф ормационно
технологическому, целей по отнош ению  к средствам. От того, что молодые лю ди считаю т 
для себя самым главным, дорогим и свящ енным, зависит судьба России в Х Х 1 веке. «Обу
чение без воспитания ценностно слепо. Воспитание вне обучения содержательно пус
то». В отечественной педагогике утвердилось полож ение о воспиты ваю щ ем обучении и 
об обучающ ем воспитании.

Воспитание призвано побуж дать человека стать культурным, значит умею щ им 
избирать объективно лучш ие содержания, понимать их преимущ ество, развивать их в 
себе, объединяться на их основе и ж ить ими. Российское воспитание основывается на д у
ховном опыте народа России, на примерных деяниях ее подвиж ников и героев, на отече
ственной истории и культуре, на ответственности перед Богом, Родиной и народом, на 
главной установке, приемлемой для лю дей разны х убеж дений: «Кто бы я ни был, каково 
бы ни было мое общ ественное положение, -  от крестьянина до ученого, от министра до 
трубочиста, -  я служ у Р о с с и и ,. а не “мамоне” и не “начальству”, “не личной похоти” и не 
“партии”, не “карьере” и не просто “работодателю ”, -  но именно России, ее спасению, ее 
строительству, ее качеству, ее соверш енству, ее величию, ее оправданию перед лицом 
Божиим»27.

Цели воспитания реализую тся путем реш ения следую щ их задач, которые согла
суются и с задачами социально-гуманитарной подготовки студентов: развитие духовно
ценностной сферы самосознания; ценностное развитие их социальной и профессиональ
ной компетентности; развитие целостной субъективности до способности к свобод
ном у самоопределению  в социально значим ы х делах; развитие умений осуществлять 
гуманитарно-социальные технологии как в индивидуально-личностном плане (телес
ном, душ евном, духовном), так и в системе социальных отнош ений и институтов, норм и 
социальных статусов; развитие духовной и профессиональной компетентности.

В системе педагогических идей И.А. И льина отраж ены вопросы теории и практи
ки духовно-нравственного воспитания личности в процессе ее становления и развития. 
Учены й рассматривает цель воспитания как особое деятельное выражение способа жизни 
человека, наполненного высш им смыслом и имеющ им четкие ориентиры бытия. Глав
ной задачей он выделяет приобщ ение человека к духовно-нравственны м ценностям оте
чественной культуры и вклю чение его в самоорганизацию  своей духовной жизни посред
ством творческого поиска смысла жизни; воспитание у  него вы сш их духовны х способно
стей: чувство национальной духовности; чувство патриотизма; искусство самостоятельно
го суждения; способность к творческой исследовательской деятельности. Ж изнь и твор
чество И льина -  пример восхож дения к вы сочайш ему уровню  духовности. Иван А лек
сандрович, рассуждая о «духе» «одухотворенности», «духовной религиозности», имеет в 
виду человеческую  духовность -  ту  внутренню ю  направленность и соответствую щ ую  ей 
ж изнь, которая придает человеческой душ е и всей человеческой культуре высш ее изм е
рение, высш ее значение и ценность.

Понятие «духовность» в последние годы постоянно употребляется в педагогиче
ской среде, но трактуют его разнообразно и часто искажают истинный смысл. Обычно учи
теля отождествляют духовность с нравственностью, не проводят никаких различий между 
духовностью и душ евностью. Эти ошибки не являются безобидными, и потеря сущности 
понятия «духовность» проявляется в конечном итоге в отсутствии духовного воспитания и 
образования. Понятие «духовность», как высший уровень развития личности, реализую 
щей самые высокие человеческие ценности, имеет религиозное происхождение и основа-

26 Ильин И.А. О сущности правосознания. В 2 т. -  Т.1. -  М.: Медиум, 1993. _ С. 211.
27 Ильин И.А. О воспитании в грядущей России / И.А. Ильин // Собр. соч.: В 10 т. -  Т. 2. Кн. 2. -  

М., 1993.-  С. 183.
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ние. Духовность -  это путь человека к Богу. Духовное воспитание служит воспитанию це
ломудрия, чистоты, послуш ания, трудолюбия, смирения, патриотизма. «Требуется возоб
новление и восстановление утерянной стратегии воспитания духовности, целенаправлен
ного развития ценностного самосознания молодежи. Проблема формирования духовности 
долж на быть поставлена, осмыслена и реш ена на общ егосударственном уровне в рамках 
восстановления и обновления содержания и форм воспитания подрастающего поколения 
как особого и важнейшего социального института общ ества»28.

Применение личностно-ориентированного образования в условиях вы сш их учеб
ных заведений создает наиболее благоприятные условия для соединения учебного про
цесса с научно-исследовательской работой студентов. Кроме того, ш ирокое участие сту
дентов в научной работе является в настоящ ее время адекватным и эффективным путем 
преодоления известного противоречия м еж ду массовым характером подготовки в вузе и 
потребности развития у  каждого обучаемого самостоятельности и инициативы, индивиду
ального проф ессионального почерка и творческих способностей. «Таким образом, куль
турно-образовательное пространство университета развивается как система, приоритета
ми которой являю тся гуманистические идеалы и ценности, т.е. образовательно
воспитательный процесс имеет культурологическую  и личностную  направленность, в ос
нове которой духовно-нравственны е ценности»29.

Определяя студенчество как идентиф икационную  группу, следует подчеркнуть, что 
это, прежде всего, совокупность индивидов, объединенная возрастом, спецификой труда, 
особыми условиями ж изни, поведением и психологией, общ ими ценностями и идеями в 
едином культурно-образовательном пространстве. Среди студентов наблю дается падение 
престижа науки и авторитета педагогической деятельности. Следовательно, возникает 
проблема кадров, которые будут готовить будущ их специалистов в наш ей стране. Для р е
шения данной проблемы необходима серьезная государственная политика в области об
разования, обеспечиваю щ ая социальный престиж  образования и науки.

«Когда русский человек верует, то он верует не волею и умом, а огнем сердца. Ни 
во что, не веруя, русский человек становится пустым сущ еством, без идеала и без цели. 
Ум и воля русского человека приводятся в духовно-творческое движ ение именно лю бо
вью и верою. Этом у соответствовала и православная концепция Христианства: не ф ор
мальная, не законническая, не морализирую щ ая, но освобож даю щ ая человека к живой 
лю бви и к ж ивом у совестном у созерцанию »30. «Учение об образе Божием есть основная 
конститутивная идея в правильно построенном учении о человеке»31, -  пиш ет В.В. Зень- 
ковский статью, специально посвящ енную  этом у учению . М ы слитель замечает, что в со
временной, по преим ущ еству внехристианской антропологии нет места для учения об 
образе Божием, Правда, трудно без обращ ения к вы сш ем у О бразу сколько-нибудь внятно 
сказать, например, о совести, ибо совесть не зависит от какого-то внеш него контроля, не 
регулируется нравственны ми или, тем более, ю ридическими нормами, совесть -  это свет, 
посещ аю щ ий самы х черствых, загубленных до крайней преступности лю дей, совесть -  
это тайна предстояния человека перед высш ей ответственностью  пребывания в мире, это 
надмирное измерение поступков.

Русская педагогика, активно развивавш аяся в России с конца X IX  века, основной 
упор делала на воспитательны й процесс в образовании. «Соверш енно очевидно, что рус
ская культура, будучи в основе своей православной, имеет огромный нравственный вос
питательный потенциал. Сегодня необходимо организовать встречу подрастаю щ его по-

28 Усманов В., Дзиов А., Ветошкин А. // Россия. Родина. Молодежь. Доклад на VII Международ
ных Ильинских научно-богословских чтениях (Екатеринбург, 27-28 апреля 2009) 
http: //www.rusk.ru/ st.php?idar=114341.

29 Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. -  Ростов- 
н/Д, 2000.

30 Ильин И.А. О русской идее // И.А. Ильин Собр. соч. -  Т. 2. Кн.1. -  М., 1993. -  С.420-422.
31 Зеньковский В.В. Об образе Божием е человеке // Православная мысль. Труды Православного 

богословского института в Париже. Вып. II. -  Париж, 1930. -  С. 126.

http://www.rusk.ru/
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коления с русской культурой, не отсекая и не разруш ая при этом ее духовных корневых

В работах И льина представлены  глубокие разм ы ш ления о предпосы лках д ухо в 
ного обновления человека -  о вере, знании, лю бви, свободе. В качестве важ нейш ей со 
циальной ячейки всего слож ного общ ественного органи зм а учены й вы деляет семью, 
так  как именно через нее личностью  постигаю тся и усваиваю тся все истоки духовной 
ж изни. «Семья есть первое лоно лю бви и веры. В семье человек осознает себя свобод 
ным сущ еством »33.

Ильин сравнивает человеческую  семью «с целым островом духовной жизни». Ес
ли семья этом у понятию  не соответствует, то она обречена на разлож ение и распад. И сто
рия показала и подтвердила это с достаточной наглядностью . «Великие круш ения и ис
чезновения народов возникают, как считал Ильин, из духовно-религиозны х кризисов, 
которые выражаются, прежде всего, в разлож ении семьи»34. Курс на укрепление семьи, 
взятый нынеш ним российским руководством лиш нее подтверж дение выводов и оценок 
русского философа, сделанных около восьмидесяти лет том у назад. Философ И.А. Ильин 
от оценок и выводов о значении семьи для воспитания ребенка переходит к разм ы ш ле
ниям о вкладе семьи в становление ребенка как потенциально активной личности. Семья 
в творческом наследии мыслителя вы ступает как первооснова таких понятий, как отече
ство, Родина, нация, как лоно естественной человеческой солидарности. По мнению 
И. Ильина, корни человеческие -  это отечество и семья, посредством их и осущ ествляется 
связь человека с миром. Отрыв от традиционны х корней становится больш ой опасностью 
для человека, ведущ ей, в конечном счете, к разруш ению  культуры. Для русской нации, 
взращ енной на православной культуре, христианские ценности не только привносят м уд
рость, но и прорастаю т сквозь века Веры в суть народного бытия, общ ественных взглядов, 
образа жизни. Х ристианские ценности и есть ценности России.

Основное направление созидания более адекватной требованиям времени педаго
гики связано с переклю чением внимания с изучаемого предмета на субъективный внут
ренний мир человека в контексте его бытия. Задача создания культурного субъекта м еня
ет представления о проф ессионализме преподавателя. «В человеке субъективно все, что 
обеспечивает ем у возмож ность и способность встать в практическое отнош ение к своей 
ж изнедеятельности, к сам ом у себе»35.

П рофессионализм педагога -  в умении организовать пространство культуросооб
разного «события», в котором «взращ ивается» человек «внутренний», его «субъектив
ность» и проектирую тся условия придания ей культурны х форм, обретения человеком 
«образа человеческого». Само же педагогическое пространство следует понимать как 
среду, в которой защ ищ ается и востребуется «внутренний человек», целостность его 
субъективного мира, актуализируется ценностно-смысловая сфера личности. А  результа
том процесса «окультуривания» долж ны становиться выработанны е с помощ ью  и под
держ кой педагога внутренние идеалы и нормы, соотносимые с культурной нормой, а не 
принятие системы предписаний извне.

П роцесс обретения субъектом деятельности своей национально-культурной иден
тичности носит весьма слож ный и противоречивый характер, так как идентификация 
субъектом себя как носителя ценностей нации еще не означает, что он в тож е время явля
ется носителем ценностей национальной культуры. При определении идентиф икацион
ного статуса человека может сложиться ситуация доминирования одного признака над 
другим, что приводит к «разломам» в структуре личности. В случае превалирования 
культурной идентичности над национальной формируется тип личности, не рассм атри
вающ ий свою национальную  принадлеж ность, как нечто значимое. При дом инировании

32 Бурмистрова Л.В. Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное 
воспитание на флоте -  традиции и современность» http://www.pokrov- 
forum.ru/action/scien_pract_conf/pokrov_reading/sbornik_2004-2005/txt/burmistrova.php

33 История философии права. Под ред. Керимова Д.А. -  СПб., Санкт-Петербургский университет 
МВД России, 1998. -  С.626.

34 Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. -  Т.1. -  М., 1996. -  С. 145-146.
35 Менегетти А. Проект Человек. -  М., 1998. -  С.215.

связей»32.
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национальной идентичности индивид утрачивает представление о том, носителем ценно
стей какой культуры он является.

Философско-педагогическое наследие Ивана И льина позволяет вы явить и систе
матизировать его идеи духовно-нравственного воспитания, раскры ть их педагогический 
аспект и определить предпосылки развития и адаптации в реш ении современны х про
блем воспитания и проф ессионального образования. Духовное спасение и возрож дение 
общ ества требует огромной научно-теоретической работы по созданию  обновленны х ду
ховны х ценностей, пересм отру позиций в области содержания образования и морального 
сознания. Сегодня это уже происходит, и общ ество пусть медленно, но возрож дается к 
своим истокам историческим и духовно-нравственным.

Изучая философско-педагогическое наследие И А . Ильина, можно сделать ряд 
выводов.

Духовно-нравственное воспитание в настоящ ее время становится очень актуаль
ным во всех сферах ж изнедеятельности человека: в семье, в школе, в вузе, в проф ессио
нальной деятельности. И важ нейш ей задачей здесь вы ступает одухотворение мыш ления 
человека: его следует учить логике научного поиска, имеющ ей духовно-нравственны й ас
пект суждений в отнош ении новых открытий и следую щ их за ними конструктивных по
строений, какой бы области знаний это не касалось. Духовны й идеал и его жизненные 
постулаты являю тся при этом ориентирами, как в направлении научного поиска, так и в 
использовании его данных. «Духовное достоинство», как чувство предназначения своего 
бытия в мире на уровне «духовного задания» (улучш ать этот мир через соверш енствова
ния себя); «духовная ответственность» (ощ ущ ение творческой основы в выборе ж изнен
ного пути), осознание собственного несоверш енства (потребность в сам осоверш енствова
нии) выступаю т в педагогическом наследии ученого как методологические составляю щ ие 
его концептуальной основы духовно-нравственного воспитания и в то же время являю тся 
ориентирами в определении целевы х установок, задач и содерж ания самого процесса д у 
ховно-нравственного воспитания человека.

Не впадая в крайности реформаторства и модернизации, необходимо неуклонно 
возвращ ать образованию  утраченную  духовную  сущ ность. Здесь очень много будет зави 
сеть от школы, от конкретного учителя, от того, какую нравственную , интеллектуальную , 
духовную  и культурную  позицию он займет.

Иван Ильин еще в первой половине столетия говорил: «Судьба будущей России 
лежит в руках русского учителя -  преподавателя школы и гимназии, а также профес
сора, который есть учитель учителей. Он (учитель) должен знать и понимать, что 
дело не только в развитии наблюдения, рассудка и памяти, а в п р о б у ж д ен и и  и  у к 
р е п л е н и и  д у х о в н о с т и  в д ет я х. Поэтому он должен сам твердо и ясно постигнуть, 
ч т о  ест ь  д у х о в н о е  н а ч а л о  в ч ел о в ек е, как надлежит будить его в детях, укреп
лять и развивать, как можно пробудить в ребенке религиозное чувство, совесть, дос
тоинство, честь, художественный вкус, братскую сверхклассовую солидарность, пра
вославие, чувство ответственности, патриотизм и уважение к своей и чужой собст- 
венности»36. Эта мысль И.А. И льина в полной мере соотносится с современными задача
ми воспитания личности. Одухотворение ш колы возмож но лиш ь высоким духом учителя- 
воспитателя, его устремленностью  к высш ему, к вечному восхож дению  и поиску истины. 
Его слова особенно актуальны в наш е время.
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