
В статье рассматривается проблема духовного и морального становления личности школьника как дина-
мические феномены, нуждающиеся в обновленной интерпретации, в ходе которой проявляется их цен-
ностно-смысловая, личностно-ориентированная гармония в современном образовании. Авторами ана-
лизируется научная литература, психолого-педагогические категории, которые позволяют проникнуть 
в глубинную сущность процесса воспитания, основной целью которого является «привитие» духовно-нрав-
ственных норм и ценностей, выработка их нравственных качеств, способности ориентироваться на идеал, 
жить согласно принципам морали, нормам и правилам нравственности, когда убеждения и представления 
воплощаются в реальных поступках и поведенческих актах. В таком случае появляется реальная возмож-
ность повышения воспитательной функции школы.
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Школьное образование призвано содействовать 
привитию учащимся моральных ценностей, фор-

мированию у них нравственных качеств, необходимых 
для социального взаимодействия и развития личности. 
Эта задача выполняется лучше при использовании таких 
педагогических технологий, при которых учебный про-
цесс более эффективно бы выполнял и воспитательные 
функции.

Однако не всегда учебный процесс может быть воспи-
тательным, иногда последний провозглашается таковым 
лишь формально. Тем не менее, этот термин, в традициях 
идеологии советской школы, употребляется при каждом 
удобном случае, подчеркивая тем самым, что в процессе 
обучения естественно присутствует и процесс воспита-
ния. Такой подход, по мнению большинства педагогов, 
является поверхностным и это явление должно быть под-
вергнуто серьезному пересмотру [9; 7; 14].

Современные педагоги —  как теоретики, так и прак-
тики обеспокоены отсутствием герменевтического, 
правового, социального подходов к трактовке понятия 
«воспитание», «самовоспитание» в современных усло-
виях [15; 16]. Стало расхожим мнение о том, что воспи-
тательная роль —  прерогатива семьи и родителей, хотя 
юридическая ответственность за проступки и  право-
нарушения, совершенные ребенком в рамках учебного 
процесса ложится на администрацию и педагогический 
коллектив образовательного учреждения. В частности, 
в статье Иосифа Гликмана «Воспитание в законе и вос-
питание… в законе» критикуется отсутствие в Законе РФ 
«Об образовании» категории «воспитания». Автор выра-
жает тревогу по поводу уровня воспитательной работы 
из-за отсутствия легитимности внеурочной деятельности 
в школьной досуговой сфере [5].

Следовательно, важно так организовать педагогиче-
ский процесс, чтобы учитель руководил деятельностью 
ребенка, обеспечивая его активность в  самовоспита-
нии путем совершения самостоятельных и ответствен-
ных поступков, опираясь на знания, усваиваемые в ходе 
обучения.

Решая эту проблему, следует обратить внимание на 
психолого-педагогические категории, которые позволяют 
проникнуть в глубинную сущность процесса воспитания, 
основной целью которого является «привитие» духов-
но-нравственных норм и ценностей [2; 22].

Духовное и нравственное воспитание —  одна из стерж-
невых сторон многогранного процесса становления лич-
ности, освоения индивидом моральных ценностей, выра-
ботка их нравственных качеств, способности ориенти-
роваться на идеал —  жить согласно принципам морали, 
нормам и правилам нравственности, когда убеждения 
и  представления воплощаются в  реальных поступках 
и поведенческих актах.

Проанализируем имеющиеся в философской, психо-
логической, культурологической и педагогической лите-
ратуре представления о духовности, морали и нравствен-
ности. В начале XX века горизонты изучения проблемы 
духовно-нравственного воспитания личности значительно 
углубились в связи с успехами различных областей кос-
мологии, физиологии высшей нервной деятельности, 
аналитической и экспериментальной психологии и дру-

гих наук о человеке. Одной из основ духовно-нравствен-
ного воспитания личности является русская философия, 
а именно философия «всеединства», в лице Н. А. Бердя-
ева, С. Н. Булгакова, В. В. Зеньковского, B. C. Соловьева, 
Н. Ф. Федотова, П. А. Флоренского и других.

В трудах В. С. Соловьева мы находим рассуждения, 
близкие по содержанию к определению духовности: «под-
чиняй плоть духу, насколько это нужно для его достоин-
ства и независимости. Имея окончательною, уповаемою 
целью быть полным господином физических сил своей 
и  общей природы, ближайшею, обязательною своею 
целью ставь: не быть, по крайней мере, закабаленным 
слугой бунтующей материи, или хаоса» [24, c. 142]. По-ви-
димому, соловьевское воззрение на духовное становление 
человека заключается не в продуманности этого понятия 
до конца и не в представлении цельности исторического 
развития этого процесса, а в самом содержании духов-
ного становления, которое состоит в преодолении влече-
ния плоти.

Согласно П. А. Флоренскому, духовно-нравственные 
ценности есть органы нашего общения с реальностью. 
Ими и посредством их мы соприкасаемся с тем, что было 
отрезано до тех пор от нашего сознания. Жить изначально 
в духовно-нравственных ценностях —  это значит жить 
в реальности, которую мы не знаем, но которую можем 
оценивать в её ценностно-смысловых формах [31]. Духов-
но-нравственные ценности не есть сама реальность в виде 
объекта, доступного познанию и обладанию, но они выра-
жают подлинное всеобъемлющее бытие, охватывающее 
и субъект, и объект.

В понимании Н. Рериха духовность определяется раз-
витием души. А душа, или «психэ», состоит из нескольких 
«принципов». Так, душа состоит из четырех принципов: 
чувства, желания, эмоции, конкретный ум, интеллект или 
рассудок. Пятый принцип —  это абстрактный или высший 
ум, шестой принцип: духовный ум, духовное сознание, 
интуиция или чувствознание. Это центр «сердечности» —  
чуткости, задушевности, центр самоотверженной любви 
и сострадания, центр великодушия, преданности и геро-
изма [20, c. 796].

Основной вывод по этому высказыванию ясен: призна-
ками духовности являются самосознание, чувствознание 
и сердечность. Кроме того, духовность достигается чисто-
той мысли, творческим отношением к труду и чувством 
радости от осознания своей миссии.

Смысл термина «духовность» более емко и кратко рас-
крывается в философских словарях. Например, в одном 
из них приводится три его значения: «Духовность —  1) 
нематериальность, бесплотность; 2) одухотворенность; 
наполненность духом творчества; 3) процесс гармониче-
ского развития духовных способностей человека». [30, 
c. 209].

Однако в словаре по этике духовность рассматрива-
ется как «специфическое качество, характеризующее 
мотивацию и смысл поведения личности, недоступное 
животному, ни моделирующим действия человека маши-
нам. Духовность —  позиция ценностного сознания, свой-
ственная всем его формам —  нравственной, политиче-
ской, религиозной, эстетической, художественной, но 
особенно существенная в сфере моральных отношений. 
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Понятие «духовность» произведено от «духа»; этим 
термином издавна обозначается то, что противоположно 
субстанциональной основе бытия —  «материи» [26, c. 87]. 
Дух —  это нематериальное образование, есть идеально 
представляемое, наддушевное. Душа также не матери-
альна, но ее назначение внести жизнь, «запустить меха-
низм» внутренней жизни человека. Следовательно, духов-
ное —  наддушевное —  и ее основное значение заключается 
в формулировании и выполнении задач смысла жизни, кото-
рая основывается на базовых мотивах и нравственных 
ценностях.

Существует также объяснение понятия духовно-
сти в  исследованиях философов Л. А. Стрельниковой 
и А. И. Секлитовой: «Духовность —  главная характери-
стика души, слагающаяся из высших качеств каждого 
уровня развития. Духовность слагается из информацион-
ного содержания накопленных индивидом положительных 
качеств и высокой ответственности как фактора зако-
нодательных основ души и наличия в ней положительных 
морально-нравственных качеств, а так же прочих прин-
ципов развития» [28, с. 208].

Таким образом, в  философском понимании духов-
ность есть:

1. опосредованный признак человеческой души;
2. основное свойство быть полным господином физиче-

ских сил своей и общей природы —  в преодолении вле-
чения плоти;

3. самосознание, чувствознание и сердечность, которое 
достигается чистотой мысли, творческим отношением 
к труду и чувством радости от осознания своей миссии;

4. взаимосвязи духовной сферы и нравственного развития 
личности, т. е. идеальной потребности познания и соци-
альной потребности жить, действовать «для других», 
а также формирования нравственных качеств личности;

5. одухотворенность; наполненность духом творчества;
6. процесс гармонического развития таких способностей 

человека, которые заключаются в  формулировании 
и выполнении задач смысла жизни, основывающихся на 
базовых мотивах и нравственных ценностях.

Однако понятие духовность неоднозначно не только 
среди философов, но и представляет различного рода 
мнения изучения этого вопроса у психологов и поэтому 
представляет интерес.

Рассмотрим психологические исследования 
в  области изучения двойственной природы человека. 
Так Л. С. Выготский определяет духовность как условие 
движения к вершинной психологии, в человеке —  к вер-
шине личности [4, c. 87].

Итак, духовность определена Л. С. Выготским в крат-
ком и очень емком утверждении, которое содержит в себе 
всю полноту этого термина. Под вершиной личности под-
разумевается наивысшее развитие духовных качеств лич-
ности, к которой должен стремиться каждый человек.

В. М. Соколов рассматривает проблему взаимосвязи 
духовной сферы и нравственного развития личности. 
Он пишет: «Все области (элементы) духовной жизни 
общества (наука, образование, искусство и др.) влияют 
на формирование морали, и  мораль обратно воздей-
ствует на эти элементы духовной жизни; ценности обще-
культурные включают в себя специфически моральные 

ценности, испытывая их обратное влияние и т. д.» [23, 
c. 168].

Например, в  одном из психологических словарей 
читаем: «Духовность означает индивидуальную выражен-
ность в системе мотивов личности двух фундаментальных 
потребностей: идеальной потребности познания и соци-
альной потребности жить, действовать «для других». Под 
духовностью преимущественно подразумевается первая 
из этих потребностей, под душевностью —  вторая. Душев-
ность характеризуется добрым отношением человека 
к окружающим его людям, заботой, вниманием, готов-
ностью прийти на помощь, разделить радость и  горе. 
С категорией духовности в психологическом понимании 
соотносится потребность познания —  мира, себя, смысла 
и назначения своей жизни…» [18, c. 112]. В другом словаре 
уточнено: «Духовность —  это высшие стороны внутрен-
него мира, которые проявляются в человечности, сер-
дечности, доброте, искренности, теплоте, открытости 
для других людей. Духовность основывается на широте 
взглядов, эрудиции, культуре, общем развитии личности» 
[19, c. 130].

И. В. Дубровина считает, что «Духовность можно 
понимать как особое эмоциональное —  нравственное 
состояние личности, как такое сознание человека, которое 
ориентировано на абсолютные ценности —  Истину, Кра-
соту, Добро и пытается реализовать их в предметно-целе-
сообразной деятельности и общения» [17, c. 40].

Анализируя взгляды психологов, изложенные 
в научных трудах Л. С. Выготского, В. Н. Копорулиной, 
М. Н. Смирновой, С. Ю. Головина, И. В. Дубровиной и др., 
можно утверждать, что под духовностью понимается:

1. условие «движения» человека —  «движение» к вершине 
личности;

2. содержание личности в себе ряда морально-нравственных 
ценностей, которые она должна в себе культивировать 
и приумножать, осуществлять деятельность по самоо-
пределению и самосозиданию;

3. потребность познания и социальная потребность жить, 
действовать «для блага других»;

4. высшие стороны внутреннего мира, которые проявляются 
в человечности, сердечности, доброте, искренности, 
теплоте, открытости для других людей и т. д.

Термины «духовность», «духовный» комментиру-
ются также представителями других наук. Например, 
у филологов встречаем в словаре-справочнике И. Н. Лиса-
ковского приведено: «Под этим термином в  русском 
языке обозначаются два несовпадающих понятия. 1) 
Одно из них (производное от понимания «дух» как выс-
шей силы, как Бога) означает принадлежность к религи-
озной, церковно-культовой сфере. 2) В другом значении 
духовности (когда «дух» обозначает сумму внутренних 
«душевных» свойств человека —  его сознание, мышле-
ние, совесть и волю) представляет собой этико-интел-
лектуальное отношение к действительности, опирающи-
еся на определенные культурно-нравственные ценности 
и связанное с активным участием в их воспроизведении 
и потреблении» [10, c. 48]. Стремление выделить из поня-
тия «духовный» два несовпадающих понятия, в конечном 
счете, приводит к пониманию этого термина как некую 
сумму внутренних «душевных» свойств человека.
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С этими рассуждениями о  духовности во многом 
совпадают и представления В. Даля. Так, он в своем тол-
ковом словаре пишет: «Духовные качества человека —  
совесть и его внутренние чувства» [6, c. 503]. А в малом 
толковом словаре Лопатина В. В. и Лопатиной Л. Е. нахо-
дим, что «духовность есть наличие духовных, интеллекту-
альных интересов, запросов, идеалов» [12, c. 128].

Обобщая приведенные выше высказывания, можем 
утверждать, что духовность объединяет в себе не только 
внутренние качества души, но и внешнюю интеллектуаль-
ную деятельность человека.

Педагогические исследования о духовности обобщают 
три основополагающие представления: «Духовность —  1) 
высший уровень развития и саморегуляции зрелой лично-
сти, когда основными ориентирами ее жизнедеятельно-
сти становятся непреходящие человеческие ценности; 2) 
ориентированность личности на действия во благо окру-
жающих, поиск ею нравственных абсолютов; 3) с христи-
анской точки зрения —  сопряженность человека в своих 
высших стремлениях с Богом» [8, c. 40].

Одним из центральных моментов духовного и нрав-
ственного становления личности в педагогике рассматри-
ваются законы развития: «…характер человека во многом 
определяют запечатления, то есть, говоря современным 
языком, глубокая «запись» в память, влияющая на после-
дующее поведение ребенка. Запечатления, образующие 
смыслы, которые усваиваются ребенком из окружающей 
среды, сверяются с душевным состоянием матери, отца, 
учителя и близких людей» [8]. По мнению Г. Ю. Ксензо-
вой, именно запечатления и определяют во многом духов-
ное становление человека в последующие периоды жизни. 
Эта мысль содержится и в работе А. Ц. Гармаева, в кото-
рой он утверждает, что существуют определенные законы 
духовного развития, а смысл этого закона заключается 
в том, что в сознании ребенка сохраняется определенная 
информация (запечатления), которая и определяет в зна-
чительной степени его действия и поступки в дальнейшем 
[9, c. 75]. Поэтому необходимо, чтобы родители и педа-
гоги особенно осторожно подходили к выбору методов 
и приемов педагогического воздействия на ребенка.

Г. Н. Волков, опираясь на анализ трудов педагогов, 
пишет: «Макаренковский принцип народности интерна-
ционален и, несмотря на то, что в новых условиях «рус-
ский, украинец, белорус, все иные народности… приоб-
рели новые качества поведения», главным достоинством, 
главным качеством гражданина он считает единство, из 
которого возникает новая духовная общность людей. 
Духовное богатство личности, как полагает Сухомлин-
ский, —  это, прежде всего, часть духовного богатства 
нации» [3, c. 168].

Таким образом, исследования педагогов рассматри-
вают понятие духовности с точки зрения трех составляю-
щих: 1) развитие и саморегуляция личности, ориентирую-
щейся на нравственные ценности; 2) установка личности 
на действия во благо других, поиск нравственных абсо-
лютов; 3) сопряженность человека в своих устремлениях 
с высшими духовными силами.

Проведенный анализ философской, психологиче-
ской и педагогической литературы позволяет обобщить 
и определить основные положения, раскрывающие смысл 

духовности и  ориентироваться на них в  дальнейшем 
исследовании:

•	 самосознание, чувствознание, сердечность; наполнен-
ность духом творчества и процесс гармонического раз-
вития духовных способностей человека; формулирование 
и выполнение задач смысла жизни, основанных на нрав-
ственных ценностях;

•	 духовно-практическая (утилитарная) деятельность по 
самосозиданию, самоопределению, духовному росту 
человека; социальной потребности жить и действовать 
«для других»;

•	 производное от понимания слова «дух», как производ-
ной высшей духовной силы, Бога; означающие высшие 
духовные качества человека;

•	 развитие и саморегуляции личности ориентирующей на 
нравственные ценности; установка личности на действия 
во благо других, поиск этических абсолютов; сопряжен-
ность человека в своих устремлениях с высшими духов-
ными силами.

Таким образом, можно согласиться с тем, что духов-
ность —  это совокупность морально-нравственных 
качеств человека, которое позволяет развивать его 
самосознание, мышление, совесть и волю. Содержание 
понятия «духовность» раскрывается также через ее 
морально-нравственные основы и формы их проявления. 
Духовность —  это наполненный духом творчества и опи-
рающийся на определенные культурно-нравственные 
ценности, накопленные человечеством в ходе практиче-
ской деятельности по самосозиданию, самоопределению, 
духовному росту.

Рассмотрим интерпретации нравственности в фило-
софских словарях. Так в философском словаре читаем: 
«Нравственность —  термин, употребляемый, как пра-
вило, синонимично термину «мораль», реже —  «этика». 
Так же как «этика» в греческом, «мораль» в латинском, 
«sittlichkeit» в немецком языке, русское слово «нравствен-
ность» этимологически восходит к слову «нрав» (харак-
тер)… Так, концептуальное различие между понятиями 
«мораль» и «нравственность» приводил Г. В. Ф. Гегель 
в «Философии права», где нравственность представлена 
как завершающий этап развития объективного духа от 
абстрактного права и морали [цит. по 29, c. 587].

В другом философском словаре приводятся разные 
точки зрения по существу вопроса. В  частности, при-
водятся две существовавшие точки зрения: «Согласно 
одной из них, мораль —  форма сознания, а  нравствен-
ность —  область практических поступков, обычаев, нра-
вов. Согласно другой, мораль —  это регуляция поведения 
посредством строго фиксированных норм, внешнего 
психологического принуждения и контроля, групповых 
критериев, общественного мнения. Нравственность же —  
сфера нравственной свободы личности, когда обществен-
ные и общечеловеческие требования совпадают с вну-
тренними мотивами, область самодеятельности и твор-
чества, внутреннего самопринуждения благодаря личной 
сознательности, переходящего в склонность и спонтанное 
побуждение творить добро» [29, c. 224].

Д. С. Лихачев пишет о  нравственности: «…увели-
чивать добро в окружающем нас мире. А добро —  это, 
прежде всего, счастье всех людей. Оно слагается из 
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многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком 
задачу, которую нужно уметь решать» (11, c. 10). Дости-
жение нравственности у него сопряжена с приоритетной 
целью жизни. Далее автор пишет о нравственной кате-
гории, которая, по его мнению, является одной из глав-
ных: ««Верность». Верность тем большим принципам, 
которыми должен руководствоваться человек в большом 
и в малом…» [11, c. 12].

Профессор В. Г. Кузнецов говорит о нравственности 
как синониме понятия мораль и приводит гегелевскую 
трактовку морали: «Так, Гегель под моралью пони-
мал сферу субъективной свободы духа, стремящегося 
к целому. Но не способного его достичь. Под нравствен-
ностью он понимал более высокое общественное состо-
яние в  развитии нравов, в  котором поведение людей 
подчиняется совершенной традиции». Далее он пишет: 
«В представлениях Гегеля о совершенном обществе воз-
можность свободы сохраняется только в сфере абсолют-
ного духа, т. е. в религии, искусстве, философии, которые 
уже ориентированы на решение практических вопросов» 
[29, c. 368].

В этическом словаре приводятся исторические данные 
о попытках смыслового разделения понятий «мораль» 
и «нравственность». Так, например, под нравственно-
стью понимается: а) нравы как практикуемые формы 
поведения; б) мораль, закрепленная традицией и вековой 
привычкой [26, c. 345].

Значит, понятие нравственность во многих философ-
ских понятиях используется как синоним морали. Однако 
существенные различия сумел выделить Г. В. Ф. Гегель, 
согласно которому: мораль —  это субъективная свобода 
духа, стремящаяся к целому, нравственность же —  высо-
кое общественное состояние, развитие нравов, в котором 
поведение людей подчиняется совершенной традиции [29, 
c. 368].

В психологических словарях мы так же встречаемся 
с использованием понятия нравственности как синонима 
понятия мораль [1; 27] и др.

Однако в практической психологии есть специфиче-
ские уточнения, согласно которым: «нравственность —  
регулирующая функция человеческого поведения. 
Согласно З. Фрейду, ее сущность сводится к ограничению 
влечений» [27, c. 205].

Следовательно, точка зрения психологов во многом 
совпадает с интерпретацией философов в том, что нрав-
ственность является синонимом морали, кроме того, она 
регулирует человеческое поведение, ограничивает его 
влечения.

Нравственное воспитание —  один из важнейших ком-
понентов всестороннего развития личности. Задачи нрав-
ственного воспитания отражают моральные требования 
общества к личности.

В своих трудах А. С. Макаренко подчеркивал боль-
шое значение нравственно-ценных отношений в  вос-
питании положительных качеств личности. Он писал: 
«невозможно представить себе эволюцию личности, ее 
нравственное развитие без учета эволюции отношений, 
в системе которых она существует» [13, с. 20]. Значит, 
по мнению А. С. Макаренко, основанием для развития 
нравственности в  личности являются развитие отно-

шений к самому себе и к внешнему миру. Иначе говоря, 
осознание личностью своего нравственного облика, своего 
места в обществе, в коллективе характеризует нрав-
ственное отношение к себе, к своему поведению и к окру-
жающему миру.

Большое внимание в своей практической деятельности 
воспитанию нравственных чувств уделял В. А. Сухомлин-
ский: «Добрые чувства должны уходить своими корнями 
в детство, а человечность, доброта, ласка, доброжелатель-
ность рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте 
окружающего мира… В детстве человек должен пройти 
эмоциональную школу —  школу воспитанию добрых 
чувств» [25, c. 227]. Под нравственностью В. А. Сухом-
линский подразумевает по всей вероятности воспитание 
добрых чувств. Кроме того, он обращал внимание на 
единство слова и дела в воспитательной работе, указы-
вая: «Нравственные истины, осознающиеся людьми как 
выражение добра, живут в поступках» [25, c. 120]. Стало 
быть, содержание нравственности дополняется еще и тем, 
что нравственность —  это способность человека произ-
вести действие без особого на то контроля. Таким обра-
зом, нравственность —  это высокое развитие нравов, спо-
собность действовать в соответствии с нравственными 
нормами.

В педагогическом словаре термин «нравственность» 
комментируется в  двух направлениях: «Нравствен-
ность: —  1) особая форма общественного сознания и вид 
общественных отношений, один из основных способов 
регуляции действий человека в обществе и с помощью 
норм. В отличие от простых норм или традиции нрав-
ственные нормы получают обоснование в виде идеалов 
добра и зла, должного, справедливости и т. д.; 2) система 
внутренних прав человека, основанная на гуманисти-
ческих ценностях доброты, справедливости, порядоч-
ности, сочувствия, готовности прийти на помощь» [8, 
c. 78].

Л. И. Рувинский в  своей работе так же обобщает: 
«Следует особо подчеркнуть, что вообще нравственное 
воспитание молодых людей без определенного ориенти-
рования их, сообщения им знаний о нравственных нормах 
и требованиях немыслимо» [21, c. 132].

Он рассматривает проблемы нравственного станов-
ления личности с педагогической позиции, где указывает 
на сообщение знаний о нравственных нормах, т. е. рас-
сматривает формы и методы работы по нравственному 
воспитанию.

Таким образом, нравственное воспитание, в соответ-
ствии с которым определяются основные направления 
привития «добрых чувств», представляется следующим 
образом:

•	 осознание личностью своего нравственного облика, 
своего места в обществе, в коллективе характеризует 
нравственное отношение к себе, к своему поведению 
и к окружающему миру;

•	 это высокое развитие нравов, способность действовать 
в соответствии с нравственными традициями;

•	 сообщение знаний о нравственных нормах.
Анализ философской, психологической и  педагогиче-

ской литературы позволяет утверждать, что «нрав-
ственность»:
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•	 это —  высокое общественное состояние развитие нравов, 
в котором поведение людей подчиняется совершенной 
традиции;

•	 регулирует человеческое поведение, ограничивает его 
влечения;

•	 внешние и внутренние системы регуляции действий 
человека в соответствии с гуманистическими ценностями.

Из всего изложенного выше вытекает, что нравствен-
ность —  это система внутренних норм и прав человека, 
основанных на гуманистических ценностях: доброты, 
справедливости, порядочности, терпимости, сочувствия, 
готовности прийти на помощь и т. д. Именно с нрав-
ственностью связано различение вселенских Добра и Зла, 
но лишь при условии, что индивидуумом признаются 
эти категории. Современное цивилизованное общество 
располагает многообразными способами трансляции 
Добра и Зла, включая СМИ, печать, массовое тиражиро-
вание художественной продукции, Интернет-ресурсов. 
Но парадокс нашего времени заключается в том, что все 
вышеперечисленное осуществляет величайшую под-
мену, выдавая «добро» и «зло» за «пользу» и «вред». 
В отличие от дуальной пары «Польза и Вред», эгоисти-
чески направленной на собственное «Я», Добро и Зло 
связаны с намеренностью некоторой свободной воли, 
совести, векторно направленной от «Я» в сторону дру-
гих коллективов и индивидуумов. Ведь нравственность 
есть органическое сочетание в индивидууме и социуме 
таких актуальных способностей как честность и справед-
ливость, любовь и сострадание, откровенность и искрен-
ность, сочувствие и доброжелательность, бескорыстие 
и милосердие, любовь к Родине, природе и детям, ува-
жение к женщине и преклонение перед стариками, а для 
верующих людей также вера.

Кроме исследований в словообразовании этого слова 
и рассуждений о значении этого термина, в филологиче-
ском плане В. П. Зинченко указывает на необходимость 
научных исследований словосочетаний, в  которых он 
выделяет два основных ряда: оптимистического и песси-
мистического [1, c. 135].

За данными перечнями встает онтология духа, закре-
пленная в языке, искусстве, в религии, в бытийных слоях 
народного сознания, в народной памяти и поведении.

Таким образом, на основе теоретического анализа 
проблем духовного и морального становления личности 
и формирования нравственности, мы будем опираться на 
следующие положения, раскрывающие их смысл:

•	 «духовный» —  это совокупность морально-нравственных 
качеств человека, которое позволяет развивать его само-
сознание, мышление, совесть и волю;

•	 «нравственный» —  система внутренних норм и прав 
человека, основанных на гуманистических ценностях: 
доброты, справедливости, порядочности, терпимости, 
сочувствия, готовности прийти на помощь и т. д.

Применительно к проблеме духовного и нравствен-
ного становления личности можно ориентироваться на 
следующие направления воспитательной работы:

•	 воспитание морально-нравственных качеств человека, 
которое позволяет развивать его самосознание, мышле-
ние, совесть и волю;

•	 развитие личности человека в соответствии с мораль-
но-нравственными принципами (терпимость, патриотизм, 
интернационализм).

Следовательно, чтобы отвечать требованиям в про-
фессиональной реализации воспитательной функции 
необходимо учитывать основные моменты духовного 
и нравственного становления школьников в системе пси-
холого-педагогических воздействий.

В заключении были сформулированы следующие 
выводы:

Анализ психолого-педагогических исследований 
показал, что нравственное воспитание учащихся может 
быть обеспечено при условии определения следующих 
понятий:

1. «Духовный» —  это совокупность морально-нравствен-
ных качеств человека, которое позволяет развивать его 
самосознание, мышление, совесть и волю;

2. «Нравственный» —  система внутренних норм и прав 
человека, основанных на гуманистических ценностях: 
доброты, справедливости, порядочности, толерантности, 
сочувствия, готовности прийти на помощь и т. д.

Таким образом, всё сказанное выше позволяет сделать 
следующие выводы:

1. духовность, нравственность оказывают первостепенное 
значение на разнообразные самоопределения личности, 
так как благодаря им личность трансцендирует Я-субъ-
ективность и «отшелушивая» все случайное, враждеб-
ное, безнравственное, приближается к всеобъемлющему 
бытию. Основой для этого служат как особенности цен-
ностно-смысловых структур, так и психологическая при-
рода человека;

2. духовно-ориентированные ценности, благодаря заклю-
чённой в них гармонии, единству материального и иде-
ального, образа и значения, способствуют процессу фор-
мирования целостной личности, обретению ею един-
ства двух сфер бытия: внутренней духовной и внешней 
телесной.

3. нравственные ориентиры служат гарантом духовного 
становления личности, являются ценностно-смысловым 
пространством, в котором осуществляется выстраивание 
фундаментальных духовно-нравственных ценностей, 
трансляция их в общенациональное достояние.

Духовность и нравственность не есть нечто схоласти-
чески раз и навсегда устоявшееся. Это гибкие динамиче-
ские феномены, нуждающиеся в обновлении, а иногда 
и «возрождении», в обновленной интерпретации, в ходе 
которой проявляется их ценностно-смысловая, лич-
ностно-ориентированная гармония. Вне со-творческого 
обмена, происходящего в осмыслении, вне процесса их 
осознания и обогащения они превращаются в застывшие 
догматические формы, угнетающие волю человека, а не 
подпитывающие её.
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