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The article deals with the issue of the definition of the «spirituality» concept from the point of view of correlation of the closely-
related humanities: theology, psychology and pedagogics. There is also an attempt made to give an educational model of using arts in 
spiritual upbringing and to define the diagnostic basis of spiritual and moral growth of pupils. 

 
В современном обществе весьма остро стоит 

проблема духовно-нравственного воспитания ребенка 
и возрождения духовности социума. В Концепции мо-
дернизации российского образования на период до 
2010 г. определена задача формирования у школьников 
духовности и культуры, инициативности, самостоя-
тельности, толерантности. При этом отмечается зна-
чимость взаимодействия школы с учреждениями до-
полнительного и художественного образования в раз-
витии индивидуальных склонностей, способностей и 
интересов учащихся [1]. В связи с этим возникает во-
прос: возможно ли определить психолого-
педагогические пути и условия эффективного исполь-
зования искусства (художественных видов деятельно-
сти) в изучении и формировании духовно-
нравственной направленности — ценностных ориен-
таций, взглядов и убеждений детей? Мы предполагаем, 
что осознание учащимися личностно-значимого смыс-
ла идейно-образного содержания и выразительных 
средств художественных произведений может высту-
пать психолого-педагогическим условием актуализа-
ции и формирования духовно-нравственных ценност-
ных ориентаций.     

Создание условий развития эмоциональной от-
зывчивости и инициативной активности позволяет 
мотивировать процесс осознания собственных нрав-
ственных ценностей (образов как предполагаемых 
моделей своего поведения), а накопление рефлексив-
ного опыта согласования этих ценностей задает на-
правленность духовного развития личностно значи-
мых ценностей.    

Важнейшим условием в организации педаго-
гически целесообразной деятельности по развитию 
духовно-нравственных ориентаций учащихся высту-
пает владение педагогами диагностическими призна-
ками духовно-нравственной направленности лично-
сти. Заметим, что до недавнего времени в традицион-
ной педагогике понятию «духовность» не давалось 
четкого определения, что значительно затрудняло 
реализацию проблемы духовно-нравственного воспи-
тания.   

Говоря о духовности, необходимо понимать, 
что адекватное определение этого понятия можно 
дать только при сопоставлении позиций теологиче-
ской и психолого-педагогической наук, так как имен-
но религиозность подразумевается как основа духов-
ности, а психолого-педагогическая наука может ука-
зать механизмы, пути и методы, которые помогут 
задать необходимое направление развития духовно-

сти. Эти направления можно определить как два век-
тора стратегического развития личности: созидатель-
ный (или позитивный, конструктивный) и разруши-
тельный (или отрицательный, деструктивный) [2-4]. 
Сравнительный анализ терминологии, принятой в 
современной теологической и психолого-педа-
гогической науках, описывающей духовное станов-
ление личности и его вектор развития представлен в 
табл.1. 

Оптимальное как для теологической, так и для 
психолого-педагогической науки определение поня-
тия «духовность», на наш взгляд, дано в работе 
А.И.Щетинской, вслед за которой мы рассматриваем 
духовность как интегративное качество личности, 
проявляющееся в деятельной любви к человеку, ми-
ру, Богу. Критериально духовность определяется че-
рез постановку личностью перед собой смысложиз-
ненных вопросов и поиск ответов на них, эмпатию 
как основу душевности и деятельность, исходящую 
из милосердной любви к другому человеку. Духов-
ность связана с интеллектуально-мыслительной, чув-
ственно-эмоциональной и волевой сторонами лично-
сти и формируется в процессе внутренней работы 
человека над собой [4]. 

Обращаясь к духовному воспитанию личности 
ребенка необходимо отметить, что в современных 
научных исследованиях отчетливо прослеживаются 
две тенденции: пессимистическая и оптимистическая. 
Сторонники первой утверждают, что духовность не 
может быть сформирована «извне». Это специфиче-
ская особенность каждого. Человек индивидуален от 
рождения, оттого духовность в нем уже заложена из-
начально (от Бога или генетически), поэтому процесс 
воспитания (или иначе — насилия) есть не что иное, 
как подавление личности. Оптимисты же, которых 
подавляющее большинство, справедливо считают, 
что воспитание духовности возможно, и логику этого 
процесса можно рассматривать в следующих аспек-
тах: 

— через эмоционально-ценностное осмысление 
окружающего мира формируются индивидуальные 
алгоритмы миропонимания, вырабатываются меха-
низмы психологической (душевной) защиты, предо-
храняющие индивида от деформаций и унижений; 

— через осмысление, углубление и развитие 
собственных духовно-душевных состояний, способ-
ствующих самосозиданию посредством рефлексии 
субъективных ценностей, когда осуществляется при-
общение души к истинным духовным ценностям [4]. 
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Таким образом, актуальность развития чувст-
венно-эмоциональной и волевой сфер личности под-
разумевает возможность влияния различных эстети-
ческих видов деятельности на мотивационный ком-
понент личностного роста. Известно, что искусство 
обладает большим потенциалом в этом отношении, 
так как способствует развитию эмоциональной от-
зывчивости и инициативной активности, а также эм-
патии, являющейся самым ярким внешним (поведен-
ческим) проявлением конструктивной направленно-
сти развития духовности [5,6].   

Функции и роли, выполняемые эмоциями в 
нравственной сфере [3,6], указывают нам на возмож-
ность опоры на эмоционально-чувственную сферу как 
индикатор позитивности или негативности проявлений 
личности. Безразличие человека, его равнодушие и 
эмоциональная бесцветность способствуют утрачива-
нию оценочной функции эмоций (личностный индика-
тора происходящего). Безразличный и эмоционально 
ограниченный, не накопивший богатой палитры эмо-
циональной культуры человек не может отличать зло 
от добра, не испытывает угрызений совести, что в свою 
очередь обусловливает его духовную деградацию.  

Механизмом же позитивной направленности 
развития личности выступает развитие эмоциональной 

децентрации, которая рассматривается современными 
исследователями как механизм преодоления эмоцио-
нальной зависимости — эгоцентризма личности [5,7,8]. 
В основе эмоциональной децентрации лежит внутри-
личностный механизм (опыт) позиционного эмоцио-
нального переключения, осуществляемого изначально 
в непроизвольной форме и определяющего различия в 
функционировании интеллектуальной (когнитивной) и 
эмоциональной (аффективной) оценки происходящих 
событий. Эмоциональная децентрация является резуль-
татом развития социальных эмоций, и прежде всего — 
эмоциональной отзывчивости как рефлексивной спо-
собности осознавать переживаемые состояния, возни-
кающие вследствие содержательно выразительного 
воздействия [6]. Эмоциональная отзывчивость выража-
ется как способность личности к словесному определе-
нию своих состояний, эмоций, чувств, что играет важ-
ную роль в формировании эмоциональной лексики, 
необходимой в коммуникативных ситуациях, диалого-
вых формах общности и содействия. Противоположна 
ей алекситимия — неспособность говорить о своих 
эмоциях, переживаниях, состояниях, затрудненность в 
осознанном выражении своих чувств.  

Таблица 1 
Соотношение терминологии психолого-педагогической и теологической наук,  

определяющей направленность развития личности 

Теологические (православные) катего-
рии-характеристики направлений  

развития личности 

Психолого-педагогические категории-
характеристики направлений развития 

личности Уровень 

отрицательного положительного положительного отрицательного 

Духовность Сатана — гордыня Бог — Любовь Любовь как бытие Любовь как  
обладание 

Обобщенный 
вид 

Себялюбие,  
антропоцентризм 

Завет,  
Христоцентризм 

Согласование как 
антроподецен-

тризм 
Эгоизм 

Руководство 
к действию Грех Заповедь Личностная  

ценность 
Мораль, навязан-
ная обществом 

В
ну
тр
ен
ни
й 
че
ло
ве
к 

Н
ра
вс
тв
ен
ны

й 
 (д
у-

ш
ев
ны

й)
 у
ро
ве
нь

 

Психологи-
ческие  

потребности 
Атеизм 

Естественный 
нравственный за-

кон 

Универсальные 
потребности 

Субъективные 
ценности 

В
не
ш
ни
й 

че
ло
ве
к 

 

Витальный 
(плотский) 
уровень 

Негативная 
импульсивная ре-
акция, отражаю-
щая негативный 
духовный образ 

жизни 

Позитивная импульсивная реакция,  
отражающая позитивный духовный  

образ жизни 

Негативная  
импульсивная ре-
акция, отражаю-
щая негативный 
духовный образ 

жизни 

Форма реализации 

Обман, сомнение 
в правомерности 
духовных ценно-

стей 

Проповедь (в ши-
роком смысле): 
помыслами, сло-
вом, делом, обра-

зом жизни   

Личностно-
значимые (моти-
вированные) заня-
тия, виды дея-
тельности 

Назидательно-
морализаторские 
беседы, не под-
крепленные жиз-
ненным опытом 

Форма контроля и эле-
мент структуры лично-
сти, обеспечивающий 

контроль 

Бесконтрольность, 
внутренний анар-
хизм, распад 

Самоконтроль,  
совесть, стыд 

Самоконтроль, 
соборное со-
управление, 
совесть 

Сторонний кон-
троль общества, 
взрослых; внут-
ренний контроль 
ориентирован на 
двойную мораль 

 

Влияние эмоциональной отзывчивости на нрав-
ственное состояние человека столь значительно, что 
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посредством ее целесообразного развития мы можем 
задавать направление и духовно-нравственного разви-
тия человека. 

Результаты анализа исследований, раскры-
вающих содержательный аспект понятий «духов-
ность» и возможности духовного воспитания, свиде-
тельствуют о том, что в современных условиях наи-
более эффективной в духовно-нравственном воспита-
нии будет личностно-ориентированная модель ис-
пользования произведений искусства в духовно-
нравственном воспитании, выстроенная на основе 
метода семиотического анализа, включающая в себя 
три этапа. 

Первый этап — диагностический, в рамках ко 
торого определяется исходный уровень этической и 
эстетической культуры обучающихся, выявляются 
«сильные» и «слабые» особенности их характера 
(требующие педагогической помощи), устанавлива-
ются причинно-следственные связи и прогностиче-
ские тенденции развития личности.    

Второй этап — мотивационно-смысловой и 
ценностно-деятельностный, задача которого заклю-
чается в обеспечении условий для восприятия худо-
жественных произведений и создания своих, непо-
средственно или опосредованно связанных с темой 
этической беседы, а также осознания личностного 
смысла идейно-образного содержания произведения 

и его выразительных средств. Зарождение личностно-
значимых образов и эмоциональных их характери-
стик является основой взращивания духовно-
нравственных ценностей в процессе восприятия, ис-
полнения или создания продукта художественной 
деятельности. Эмоциональное переживание при ус-
ловии его осмысления может явиться мотивом буду-
щей деятельности, а мотив, как известно, может вы-
полнять функцию цели. 

Поэтому выбор этической темы для беседы с 
учащимися и подбор художественных произведений, 
в которых эта тема ярко выражена, обусловлены осо-
бенностями психоэмоциональной сферы ребенка и 
содержанием учебного предмета «Основы православ-
ной культуры». В данном случае личностно-
ориентированный подход осуществляется посредст-
вом активного вовлечения ребенка в ситуацию пере-
живания, которое для учащегося является актуаль-
ным в осмыслении и принятии ценности. Представим 
структуру такого занятия (табл.2). 

Третий этап — рефлексивный. Его содержани-
ем является согласование духовно-нравственных 
ценностей путем позиционирования своих и принятия 
других, в процессе осмысления и вербализации оных 
всеми участниками обсуждения. 

Таким образом, к педагогическим задачам от-
носится диагностика результатов обучения с приме-

 
Таблица 2 

Структура занятий по духовно-нравственному воспитанию  
с использованием произведений литературы, музыки и изобразительного искусства 

I вариант II вариант III вариант IV вариант 

Этапы урока 
С использованием 
произведения  
одного из видов 

искусств 

С интегративным использованием произведений литературы, 
музыки и изобразительного искусства 

Актуализация  
знаний и опыта  

учащихся 

Беседа, опираю-
щаяся на жизнен-
ный опыт детей 

Беседа, опирающая-
ся на изобразитель-
ное произведение 

Беседа, опираю-
щаяся на произве-
дение музыки 

Беседа, опираю-
щаяся на произве-
дение литературы 

Постановка  
проблемы  

и цели урока 

Беседа о теме про-
изведения и его 

проблеме, идее (на 
уровне догадки) 

Беседа о жизненной ситуации или произведении (см. выше)  
и проблеме, поставленной в нем 

Открытие нового 
знания 

Анализ  
произведения 

Работа над осмыс-
лением произведе-
ния литературы 

Работа над осмыс-
лением произведе-
ния изобразитель-
ного искусства 

Работа над осмыс-
лением произведе-

ния музыки 

Закрепление 

Установление зна-
чимости проблемы 
произведения  

для нас и нашего  
поведения в жизни  

Работа над  
осмыслением про-
изведения музыки 

Работа над  
осмыслением  
произведения  
литературы 

Работа над осмыс-
лением произведе-
ния изобразитель-
ного искусства 

Интеграция нового 
знания и опыта  
в систему уже  

сформированных 

Беседа с целью установления связей изученной нами проблемы с другими ранее  
изученными, соотнесение приобретенного на уроке опыта с уже 

индивидуально наработанным, имеющимся у детей. 
Актуализация для ребенка осознаваемой ценности как личностно значимой 

Домашнее задание Объяснение и запись домашнего задания. 
Итог урока Оценивание работы на уроке. Выставление отметок. Самооценка работы учащимися 
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нением метода семиотического анализа объектов ви-
зуальной культуры. Оценивается сформированность 
духовно-нравственной культуры личности. Осущест-
вляется переработка информации, полученной при 
обратной связи, что позволяет увидеть и оценить ре-
зультаты воспитания и самовоспитания, эффектив-
ность применения форм и способов самоорганизации 
нравственного саморазвития личности. 

Отсроченным результатом данной работы бу-
дет активная готовность к использованию семиотиче-
ского анализа в самостоятельной деятельности, само-
совершенствованию нравственно-этических качеств, 
необходимых для самостоятельной деятельности, 
проверка своих духовно-нравственных возможностей 
и способностей, закрепление творческого подхода к 
решению нравственно-этических задач, овладение 
методикой семиотического анализа художественных 
произведений. 

Есть ли возможность диагностировать направ-
ленность духовно-нравственного развития, возможно 
ли создать инструментарий для такой диагностики и 
возможно ли научить ребенка использовать данный 

инструментарий для самодиагностики своего духов-
но-нравственного состояния? Исходя из содержа-
тельного аспекта православной культуры можно кон-
статировать, что такой диагностический инструмен-
тарий существует уже давно. Он базируется на десяти 
заповедях. Все действия человека, нарушающие эти 
заповеди, являются диагностическими признаками 
поврежденности цельности души или негативного 
направления духовно-нравственного развития. Все 
то, что делает человек в рамках этих заповедей, явля-
ется свидетельством позитивной направленности ду-
ховно-нравственного развития человека.  

На наш взгляд, для достижения позитивных 
результатов духовно-нравственного развития будет 
более продуктивным научить ребенка самодиагно-
стике своих состояний, так как перед собой человеку 
гораздо проще быть честным, чем перед окружаю-
щими его людьми. В случае самодиагностики есть 
большая вероятность откровенности человека, так как 
себя не обманешь.  

Возможности построения диагностического 
инструментария заключаются в замене заповеди на 

Таблица 3 
Диагностические признаки духовно-нравственного развития 

Негативное направление 
духовного развития 

Потребности 
личности 

Позитивное направление 
духовного развития 

Физиологические 
Сонливость, леность, вялость Во сне Восполнение сил 
Страсть к новым одеждам, роскошь, 
самолюбование, щегольство 

В сохранении тем-
пературы 

Сознательное ограничение материальных 
благ для сохранения работоспособности  

Объедение, чревоугодие  
Лакомство как самоцель 

В органическом 
питании 

Восполнение затраченных сил после 
созидательной деятельности 

Импульсивность мышечных  
раздражителей  

В движении Осознанность в кинестетической  
активности и релаксивности 

Неритмичное, неровное В дыхании Ритмичное, ровное 
Психологические (душевные) 

Эгоцентризм, эгоизм; неспособность к 
эмоционально теплым отношениям к 
другими, но их востребованность только 
для себя; невнимание к ближним; само-
любие; зависть  

В чувстве защи-
щенности, в эмо-
ционально теплых 
отношениях (при-
нятие; внимание; 
безусловная лю-
бовь родителей; 
признание услов-
ное (социальное))   

Эмоциональная децентрация; способность 
выражать эмоционально теплые отношения 
к другим; принятие и признание других 
людей; внимание к ближним, к их нуждам; 
умение принять любовь родителей и отве-
тить на нее признанием; радость за успехи 
и достижения других 

Обретение знания как самоцель; статич-
ная гордость достижениями, знаниями; 
стремление к обладанию тайным знани-
ем, дающим власть над миром  

В познании Сохранность исследовательской потребно-
сти как по отношению к себе, так и по от-
ношению к окружающему миру 

Духовная 
Любовь как обладание; потребительское 
отношение; безответственность 

В любви Любовь как бытие; жертвенность как го-
товность оказать помощь другим; ответст-
венность 

Результат направленности духовно-нравственного развития 
Разбалансировка, иррегуляция,  
разрушение 

 Согласованность; саморегуляция,  
созидание 
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иерархию потребностей, которые человек удовлетво-
ряет в своей жизни. В плане диагностики нас будут 
интересовать не только внешние проявления (поведе-
ние), но и мотивы, которыми был движим человек. 
Таким образом, диагностическими признаками будут 
являться не сами потребности, а способ их удовле-
творения и мотивы, которые руководили человеком, 
принимавшим решение о целесообразности своих 
мыслеобразов, планов и способов их реализации. 
Важно соблюдение общепринятых этических правил 
психолога: обеспечение чувства защищенности, при-
нятие человека таким, каков он есть, отсутствие на-
смешек со стороны. Работа с детьми носит групповой 
характер, потому особое внимание педагог уделяет 
последнему фактору, так как насмешка одноклассни-
ка может посеять недоверие в ребенке, и он может 
замкнуться, испытывать скованность, застенчивость, 
тревожность, страх, в результате чего все усилия пе-
дагога могут оказаться тщетными. В табл.3 мы пред-
лагаем сравнительные признаки негативной (разру-
шительной) и позитивной (созидательной) направ-
ленности личностного развития. 

Таким образом, данная модель дает возмож-
ность более эффективно выстраивать педагогическую 

работу по духовно-нравственному воспитанию уча-
щихся, используя художественные виды деятельно-
сти. 
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