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Аннотация
Данная статья является своеобразным откликом на тезис президента стра-
ны о необходимости актуализировать «духовные скрепы» в процессе жиз-
недеятельности взрослых и детей, что будет способствовать усилению и 
сохранению национальную безопасность России. В статье представлен 
философско-практический контекст понимания и осознания сущности ду-
ховного восхождения человека в деятельности современного педагога.
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Введение

Актуализация феномена духов-
ности современного человека связана 
с проблемами, вызванными совре-
менной постмодернистской эпохой – 

деантропологизацией реальности, 
ввергающей человека в противоречия 
между современным технологенным 
потребительским обществом и исти-
ной природой человека, его культурой. 
Модернизация образования России 



Actual problems of education 11

The phenomenon of Russian spirituality in the context of modern education…

в новой парадигме «развивающегося 
образования» направлена на измене-
ние направленности образования не 
только в русле расширения доступа к 
информационным технологиям, но и 
создание возможностей, пространства 
взаимодействия на основе ценностей, 
поддерживающих жизнь, поиск ин-
новаций, повышающих качество че-
ловеческого потенциала, творческих 
способностей современного челове- 
ка.

Обращение к феномену ду-
ховности, произ несения слов «дух», 
«духовная жизнь», «духовное совер-
шенство», «духовный мир» и т.п. в 
сознании созда ет адекватное этим 
словам впечатление утраты предмет-
ности. Действительно, «духовность», 
«дух» – понятия метафизические, не 
имеющие кон кретных материальных 
референтов в предметном мире. «Все 
возможно – и удается все, но глав-
ное – сеять души в людях» (А.Плато- 
нов).

Подобное, безреферентное 
мышление есть подлинно философ-
ское мышление, имеющее дело с не-
биологическими бесплотными сущ-
ностями. Так, «дух» может мыслиться 
как «сила самоопределения к лучше-
му» (И.А.Ильин), «духовность – как 
«жизнь духа», со вершенно непости-

жимая и независимая от чело века» 
(А.Мень). Может создаться впечатле-
ние, что референтами духа выступа-
ют «жизнь» и «сила», однако эти тер-
мины, заимствованные из биологии 
и фи зики также не определены и не 
имеют референтов.

Жизнь духа непостижима в том 
смысле, что невозможно получить от-
вет на вопрос «поче му?», обращен-
ный к духу. И не потому, что этот от-
вет недоступен человеку, а потому, что 
этого ответа в принципе нет, ибо дух 
абсолютно свободен, для него не су-
ществует причины, а вопрос же «по-
чему?» требует поиска причины.

Однако можно пытаться полу-
чить ответ на вопрос: «Как проявля-
ется жизнь духа, духовность в жиз-
ни конкретного человека?» На этот и 
производные от него вопросы педа-
гогика и андрагогика ищут от веты с 
целью понять человека, поддержать 
обна руженные в нем проявления ду-
ховности, создать усло вия для их 
актуализации и развития. Именно 
в этом плане духовность становит-
ся педагогической проблемой, если 
речь идет о детях и подростках, и ан-
драгогической проблемой, если речь 
идет о взрослых, то есть становится 
предметом педагогики и андрагоги- 
ки.
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Проявление духовности в 
контексте образовательных и 
воспитательных процессов в 

жизни человека

Данная публикация, носящая 
характер постановки проблемы, огра-
ничена только осмыс лением много-
образия проявлений духовности в 
реальной жизни человека, то есть 
многообразия феноменов жизни духа. 
Известно, что подобная мыслитель-
ная, исследовательская деятельность 
в контексте философии носит назва-
ние феноменоло гии духовности, или 
феноменологии духа.

В мире духовных богатств нет 
пределов роста, но если мир природ-
ный можно описать количественно, то 
мир духовный описывается только ка-
чественно. В нем нет понятий «боль-
ше», «меньше», а только «есть» или 
«нет» духа. Поэтому, например, каж-
дое проявление феномена духовности 
представляет для взрослого (воспи-
тателя, педагога, родителя) открытие 
духа в ребенке, подростке, любом дру-
гом человеке, обнаружение своеобраз-
ной «искры божьей». Именно наличие 
или отсутствие этой «искры» способ-
на обнаружить феноменология, что 
служит необходимым основанием для 
того или иного харак тера организации 

образовательно-педагогической рабо-
ты. Обращение к русской духовности 
выглядит как обращение к уникаль-
ному духовному явлению в мировой 
куль туре, как способу самопознания 
русского народа, как философии рус-
ской школы. Подобная акцентуация 
имеет достаточные основания истори-
ческого и актуального порядка.

В контексте теоретического ана-
лиза необходимо развести россий скую 
педагогическую мысль, российскую 
систему образования, с одной сторо-
ны, и русскую школу, ее жизнь, с дру-
гой. Если обратиться к философско-
онтологической наполненности этих 
сторон, то первая нуждается в плюра-
лизме философских учений и за счет 
этого в открытости ко всему новому, 
нетрадиционному. Жизнь конкретной 
школы, наоборот, возможна только на 
основе определенной, окончательно 
из бранной философской ориентации. 
Современная педагогическая мысль 
России предстает в виде бессистемно-
го набора философских концепций от 
позитивистских, экзистенциальных, 
психоаналитических школ Запада до 
философских учений, в том числе и 
конфуци анства Востока с едва замет-
ными следами русской философии 
как духовности. В этом «философ-
ском конгломерате» ничего вредного 
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для системы образования фактически 
нет: поскольку идет междисциплинар-
ный поиск взаимодействия и диалога 
культур. Опасность состоит в другом: 
в русской школе давно и основательно 
ут вердился позитивизм самого непро-
дуктивного толка, почти контиаиского 
варианта.

Вытеснение из жизни русской 
школы тради ционной русской фило-
софии как духовности фи лософией 
западной как рационализмом нача-
лось еще при жизни К.Д.Ушинского 
(например, его ста тья «Как сделать 
русскую школу русской»). Этот де-
структивный процесс по известным 
причинам принял в последнее десяти-
летие угрожающий характер. Внедре-
ние позитивистской философии на-
ходит свое проявление в чрезмерной 
индустриали зации, технологизации 
образовательного процесса, информа-
ционном инструментализме: все сред-
ства оказываются конструктивными 
для приобретения зна ний и просто 
информации. Все эти «но ваторские», 
как правило, зарубежные технологии 
в большинстве своем не опираются 
на национальную культуру, обычаи, 
традиции, народный опыт, не имеют 
духовно-нравственной основы, стра-
дают облегченностью содержания 
и, как правило, не затрагивают глу-

бинные основы в душе человека. Им 
чуждо духовное зрение, способность 
увидеть внутреннюю, душевную ра-
боту участников образовательного 
процесса: радость открытий, таинство 
неизвестного, сомнение при встрече 
с Истиной, сопереживание чувствам 
ближнего.

Процесс вытеснения нацио-
нальной философии не мог не сказать-
ся на национальной культу ре. Вместе с 
философией оказались вытесненны ми 
понятия, несущие фундаментальный 
смысл русскости, мировоззренческое 
содержание наци ональной иденти-
фикации народа – «русский дух», 
«русская Душа», «русский характер» 
и т.п. Современные исследователи 
русской духовно сти (И.Ф.Гончаров, 
А.А.Корольков, Н.Д.Никандров и 
др.)1 сетуют по поводу того, что с тру-
дом входят в речевой оборот слово-
сочетания «русская школа», «русская 
педагогика», «русское образование». 
В силу определенных при чин эти по-
нятия оказались нагруженными нега-
тивно несвойственными им смысла-
ми велико державности, шовинизма, 
национализма и др.

1 Никандров Н.Д. Российская нацио-
нальная идея – основа воспитания // 
Воспитание духовности и патриотизма: 
диалог концептуальных идей. – Петро-
заводск, 2010. – С. 4-7.
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К движению за возвращение 
русскому образованию его духовно-
нравственной основы, подлинно 
нацио нальной философии в виде рус-
ской духовности должны быть при-
частны взрослые, в том числе педаго-
ги, родители, учитель. В этом случае 
нужна не столько государственная, 
сколько общественная активность и 
ответственность.

В связи с этим первоочеред-
ными выявляются две проблемы. Пер-
вая – это полная неосве домленность 
рядового специалиста образования и 
воспитания в вопросах русской фило-
софии духовности, ее принципиаль-
ного отличия от других типов миро-
воззрений Запада и Востока. Русская 
духовная философия не только не 
усвоена педагогами и учителями в 
результате полученного образования, 
она даже не фигурирует в числе форм 
философствования в современной 
мировой культуре. Абсо лютная ори-
ентация на западную форму фило-
софствования формирует у выпускни-
ков педагогических и гуманитарных 
вузов усеченную картину мира и его 
духовной жизни. Будущие специали-
сты не осведомлены, что в контексте 
совре менной духовной культуры при-
сутствуют, живут, развиваются и вза-
имодействуют разнообразные типы 

философствования, типы духовнос- 
ти.

Русская философия – это само-
ценное, самодостаточное духовное яв-
ление в мировой культуре, возникшее и 
сформи ровавшееся как самопознание 
русского народа, его культуры, образа 
жизни на многовековом истори ческом 
пути. Если восточная философия – это 
мудрость, западная – рационализм, 
дискурс, логика, то русская – духов-
ность. При этом право на подлин ную 
интерпретацию понятия духовности 
в ее рус ском варианте принадлежит 
только русской ментальности, так как 
западной и восточной культуре поня-
тие «духовность» в принципе остает-
ся непонятным.

В силу методологической не-
совместимости традиционно сложив-
шихся представлений о сущ ности че-
ловека (как исходно-глубинной точки 
всякого фи лософствования) сформи-
ровались во многом сво еобразные, 
а подчас противоположные формы 
мышления, несовместимые ценности. 
Так, китай ский иероглиф, обозначаю-
щий человека, представ ляет его как 
«человека в строю», человека рядом, 
выровненным с другими, подчинен-
ным единой воле Бога, императора, 
национальной идее и т.п. Человека 
как отдельной фигуры для китайско-
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го менталитета не существует. Для 
русской ментальности че ловек – это 
человек в общине, в коллективе (не 
в строю), в общем деле, в обшей мо-
литве за всех. Отсюда и неизживаемое 
убеждение, что русская общеобра-
зовательная и высшая школа должна 
не только обучать, но и воспитывать, 
она должна быть местом встречи в ду-
ховном пространстве межсубъектно-
го события. Л.Н.Толстой называл это 
«духом школы». Для западной мен-
тальности человек – это хозяин своей 
жизни, ин дивидуалист, рассчитываю-
щий только на себя.

Посмотрим, как преломляется 
один и тот же артефакт сквозь при-
змы различных представлений о че-
ловеке. Так, роман Д.Дефо «Робинзон 
Крузо» в сознании западного челове-
ка, в общественном сознании Запада 
произвел револю ционный переворот. 
Это событие относят к эпохальным, 
так как оно обозначило начало новой 
эпохи в самоидентификации западно-
го человека. В России он остался до 
сих пор книгой для детей и сценарием 
для фильмов, которые снимают дет-
ские студии. В Ки тае эта книга, став 
известной лишь в новейшее время, 
отнесена к разряду фантастики. Как 
видно, трехвековое осмысление под-
вига Робинзона ниче го не изменило 

и, вероятно, не изменит в его оценке 
различными типами ментальности, 
несмотря на инновационно развиваю-
щиеся процессы глобализации.

Именно поэтому грубое, навяз-
чивое, силовое внедрение в русскую 
жизнь и сознание человека идей рынка 
в их западном, индивидуалистическом 
исполнения вносит неуправляемый 
хаос в русскую душу, искажает её эко-
логию и, в конечном итоге, разрушает 
ее. Возможно, в этом одна из главных 
причин тех потерь и катаклизм, кото-
рые сопровождают Россию в послед-
нее десятилетие.

Может ли высшее и поствузов-
ское образование полностью решить 
проблему философской подготовки 
педагога? Разумеется, нет. Усвоение 
русской философии как духовности – 
не сводится только к изучению ее: это 
самопознание образа жизни, ибо все 
проблемы этой философии – пробле-
мы собственного жизнестроитель-
ства, личной судьбы в ее связи с на-
родом. Подобное усвоение возможно 
только в результате самостоятельной 
непрерывной систематической ра-
боты над философским, культуро-
логическим насле дием, над собой 
при соответствующей организации 
консультативной помощи. Однако в 
профессионально-образовательной 
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системе подобная консультационная 
работа не только не организована, но 
даже вопрос об этом пока не ставится, 
как в сфере педагогической подготов-
ки специалиста, так и в сфере общего 
образования взрослых.

Вторая проблема – неразра-
ботанность тео рии и методики ду-
ховного образования и воспитания. 
Большин ство рекомендуемых мето-
дик носит характер ме роприятий в со-
четании с тренингами, дискуссиями, 
тестами. Не отрицая наработанного, 
представляется в качестве исходного 
следующее положение. Для разраба-
тываемых нами онтологических под-
ходов, для педагогики Бытия важно, 
чтобы взрослый (воспитатель, ро-
дитель, учитель), используя личный 
опыт, знания, интуицию, выработал 
в себе определенную установку, до-
минанту на духовность. Он должен 
учить себя безошибочно «опознать», 
констатировать у того или иного че-
ловека наличие или отсутствие при-
знаков, задатков потенциалов духов-
ности, предрасположенности к ней, а 
может быть, и наличие зрелой духов-
ности в ее выражаемом русском вари-
анте. Для педагогики Бытия это – про-
блема базовая, ибо она не преследует 
цели преобразования духовного мира, 
воспитания и перевоспитания посред-

ством внешнего воздействия. Вся ее 
мето дика основана на обнаружении, 
поддержке, росте, динамике имею-
щихся предпосылок природного и 
онтогенетичес кого порядка.

Методологическая идея воз-
можности методики духовного воспи-
тания вообще, феноменологического 
описания духовного человека в част-
ности, основана на следующем. Обра-
щение к феномену и понятию духов-
ности обязывает всякого (говорящего 
и пишущего) к особому такту, сдер-
жанности, глубокому размышлению 
и почитанию. Абсолютно недопу-
стима менторская позиция в разгово-
рах, беседах, диалогах о духовности 
в силу очевидного факта духовного 
несовершенства каждого человека. 
Единственно возможная позиция в 
данных случаях может быть выраже-
на вечным и до конца неразрешимым 
вопросом: «Как жить, что делать мне, 
нам всем вместе, как нам изменить-
ся, чтобы духовное обновление, со-
вершенствование стало непрерывным 
способом жизни?» То есть исходная 
позиция – в признании собственного 
духовного несовершенства, отчужде-
ния от духовных усилий, уникально-
сти собственного внутреннего мира. 
В рамках ре лигиозного сознания это 
находит проявление в при знании из-
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начальной и приобретенной грехов-
ности человека. В светском сознании 
это выходит на признание идеи и раз-
работке теории деградации взрослого 
человека2.

В целом, трудность разговоров, 
размышлений о ду ховности вполне 
естественна: речь идет об основах 
человеческого бытия, о том атрибу-
те, благодаря которому человек при-
родный («дитя природы») становится 
человеком культуры, его бытие стано-
вится подлинно человеческим. Духов-
ность – это подлинно человеческое в 
человеке. Но каково содержание – это-
го «человеческого»? Оно, очевидно, 
неисчерпаемо ни в гносеологическом, 
ни в практическом планах, поскольку 
несовпадение между человеком совер-
шенным и человеком реальным прак-
тически непреодолимо. В силу это-
го, как нам представляется, научное 
толкование термина «духовность», 
строго теоретическое раскрытие его 
содержания фактически невозможно 
и беспер спективно. Определение по-
нятия «духовность», по стижение са-
мого феномена духовности возможно 
лишь посредством описания (но не 
объяснения, не обоснования), точ-
2 Горшкова В.В. Образование взрослых 

в контексте культуры: феноменологи-
ческий аспект // Педагогика. – № 7. – 
2011. – С. 43-48.

нее, феноменологического описания. 
Короче говоря, невозможна научная 
теория духовности, но возможна фе-
номенология ее, то есть описание тех 
проявлений духовности в жизни че-
ловека, которые доступны фиксации 
посредством органов чувств, интуи-
ции, осознания понимания, глубинно-
го общения, посредством духовности. 
Эти проявления, как известно, носят 
название феноменов.

Возможна и иная интерпрета-
ция феноменологии духовности. Из-
вестно, что этимологическое, терми-
нологическое и сущностное понятие 
духовно сти происходит от Духа, ис-
толкование которого в религиозных 
и философских учениях различно. 
Однако, относительно духовности 
Дух для всех выступает онтологи-
ческой основой, или субъектом. По-
средством духовности Дух заявляет 
о себе. В частности, в контексте дан-
ной проблемы Русский Дух заявляет 
о себе посредством Русской Духов-
ности. Если придерживаться послед-
ней интерпре тации, то предложенное 
в данной публикации феноменологи-
ческое описание духовности в форма-
те онтологического содержания, есть 
своеобразная «технология» актуали-
зации и становления духовной актив-
ности человека.
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Таким образом, практическая 
сторона предлагаемой «технологии» 
представляется в определенном виде, 
когда воспитатель, педагог, любой 
субъект образовательного процесса 
могут судить об уровне, об элемен-
тах духовности всякого человека на 
основе «опознания», узнавания и, воз-
можно, более полной характеристики 
ее проявлений (феноменов), причем 
проявлений, наиболее характерных, 
типичных, не вызывающих сомнения. 
В определенном смысле этот путь 
недостаточен, чтобы исчерпать со-
держание духовности, но это важные 
предпосылки, это то, что дано и на что 
можно рассчитывать.

В русской философии, которая 
суть филосо фия антропологическая (в 
том числе религиозная), духовность 
связывается только с человеком, а 
Дух, как онто логическая основа ду-
ховности, имеет вполне конк ретное 
бытие – как Божественный Дух. По-
этому духовность как в религиозной, 
так и во внерелигиозной интерпрета-
ции рассматривается в положитель-
ном проявлении. В этом принципи-
альное отличие от интерпретации се 
западными философскими школами. 
Таким образом, духов ность или есть, 
тогда человек духовен, или ее нет – и 
тогда он бездуховен. И еще одно чрез-

вычайно важное заме чание. Большин-
ство черт человека (если не абсолют-
но все) носят характер виртуальных 
и амбивалентных. Это означает, что 
они, в принципе, могут сформиро-
ваться в человеке и в такой форме, и 
с таким содержанием, что их можно 
интерпретировать в одном случае как 
признак духовности, а в другом как 
бездуховности. Например, милосер-
дие есть доб родетель, достойная вся-
кого поощрения, несомнен ный при-
знак духовности (хотя духовность, 
безусловно, не сво дится только к ми-
лосердию). Однако, если она совер-
шается не в духе добродетели, а лишь 
для того, чтобы окружающие видели, 
чтобы они этим публично восхища-
лись, то такое милосердие не имеет 
никакой цены, поскольку такая форма 
милосердия – свидетельство бездухов-
ности. Как, например, относиться к 
награде? Она некоторым людям нуж-
на как побуждение к признанию, к 
нравственным поступкам, к дальней-
шим инициативам. Награда всегда 
есть, она предстает в виде внутрен-
него осознания того, что человек по-
ступил хорошо, и что его поступок бу-
дет иметь благотворные последствия, 
хотя люди не узнают о том, кто совер-
шил этот поступок. То есть духовный 
человек награду «вру чает» себе сам в 
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своем интимном внутреннем мире, и 
она выс тупает в форме самопризна-
ния. Бездуховный чело век стремится 
к тому, чтобы его за творимые благо-
деяния признал весь мир. Вывод на 
основе приведенного примера мо жет 
быть следующий: всякая черта может 
быть истолко вана в качестве признака 
духовности только в том случае, если 
она сориентирована нравственно, то 
есть если она добродетель. Нет аб-
солютных черт, исчерпывающих все 
содержание духовного мира, так как 
духовность – интегративное качество, 
относящееся к сфере смысложизиен-
ных ценностей, определяющих «образ 
человеческий» в каждом человеке.

В связи с приведенными аргу-
ментами необходимо осмыслить по-
нятие «образ человечес кий». В рели-
гиозной, конкретно – в христианской 
интерпретации – это образ Божий, 
данный человеку в акте творения. В 
интерпретации внерелигиозной – это 
образ, созданный культурой в про-
цессе образования. Отсутствие этого 
образа в индивиде превращает его в 
безобразного, не имеющего об раза 
человеческого. Трансформированное 
слово «безобразный» этимологически 
восходит именно к отсутствию обра-
за человеческого. Поэтому в ка честве 
негативного признака духовности 

можно приве сти именно эмоциональ-
но, чувственно, рацио нально, интуи-
тивно, субъектно воспринимаемую 
безобразность. Все безобразное (или 
без-образное) бездуховно, нечело-
вечно, про тивно, независимо от того, 
проявляется это во внешнем виде или 
поступках, поведении, потребно стях 
и способах их удовлетворения, а так-
же в искусстве, экономике или поли-
тической борьбе, в спортивных состя-
заниях.

Совершенно иной, но уже по-
зитивный признак духовно сти мож-
но сформулировать, отталкиваясь от 
представлений о Духе как субъекте 
духовности. Дух можно мыслить как 
невидимую силу, жизнедающую сущ-
ность, приводящую в движение все 
наше существо, устремляющую нас 
к определен ной цели и выбирающую 
эту цель. Дух – это источник бесконеч-
ной энергии, но энергии, свободной 
от внешнего и внутреннего принуж-
дения, свободной от человека. «Дух – 
субъект воли и носитель блага» (Вл. 
Соловьев); духу «доступ на свобода, и 
его обусловливает свобода. Ибо дух 
есть сила самоопределения к лучшему. 
Дух есть сила, которая имеет дар уси-
лить себя...» (И.Ильин). Поэтому есть 
основание полагать, что энергичная 
одаренность, волевая, целенаправлен-
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ная реализация энергичного потенци-
ала, а также деятельность, устремлен-
ная к высшей цели, к преодолению 
себя настоящего и движущаяся к себе 
лучшему, трансцендируюшая устрем-
ленность в ее наиболее чистом и 
благом виде и независимо от сферы 
приложения есть верный признак че-
ловека, одарённого Духом. И наобо-
рот, неспособность ос вободиться от 
разрушающих тело и душу страстей, 
дурных привычек, будь то пристрастие 
к спиртно му, наркотикам, азартным 
играм или зависимость от трудного 
характера, взрывного темперамента и 
т.п. – все это также верные признаки 
человека, об деленного Духом, чело-
века бездуховного. Отсутствие воли 
говорит об отсутствии волевых уси-
лий, ибо воля есть феномен Духа; от-
сутствие нрав ственности говорит об 
отсутствии духовности, ибо Дух есть 
субъект блага. Вл. Соловьев опреде-
лил духовность как способность к 
стыду, милосердию и благоговению к 
добру. «Стыжусь, следовательно, су-
ществую», – подчеркивал он, имея в 
виду существование под линно чело-
веческое. В связи с этим есть смысл 
напомнить, что способность к стыду 
как атрибут подлинно чело веческого 
бытия выделяли Ч.Дарвин, Ф.Ницше, 
Г.Гегель. Стыд – свойство развитой 

души, он возможен только на фоне 
индивидуальной духовной культуры. 
Стоит ли доказывать, что стыд ныне 
вы теснен из сферы духовной жизни, 
он осмеян, унижен, задав лен потоком 
рекламы, непристойным нашествием 
теле – и кинопродукции. Стыд – это 
качество духов но развивающегося 
человека: бесстыдство – верный при-
знак без духовности, разложения и ги-
бели души. Стыд ныне не защищен, а 
потому священный долг педагога рус-
ской школы – беречь, ценить, поддер-
живать, выращивать малейшие про-
явления стыда у детей, подростков, 
молодежи.

К признаку духовности, фик-
сируемому с особой легкостью и на-
дежностью, следует отнес ти и спо-
собность человека создавать вокруг 
себя атмосферу благожелательности, 
«ауру добра» (Д.С.Лихачев). Это ка-
чество является результатом приоб-
ретенной способности и природ ной 
одаренности концентрировать в себе 
духовную энергию и передавать ее 
окружающим, как бы одухотво ряя их. 
Вряд ли можно отрицать существова-
ние таких взрослых личностей, встре-
ча с которыми, как прави ло, знаме-
нует определенный поворот, а может 
быть, переворот в духовном мире и в 
мировоззрении другого человека. Та-
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кие люди встречаются довольно часто 
и безотносительно к уровню профес-
сиональной образованности и куль-
турной направленности. Ростки этих 
способностей возникают не вдруг, 
они выращиваются в детстве, в семье, 
в школе, в вузе опять же под влиянием 
мудрых, внимательных, великодуш-
ных, добрых собесед ников с душой, 
способной вместить все.

Не следует акцентировать вни-
мание только на признаках профес-
сиональных, свидетельствующих о 
привер женности человека к каким-то 
формам духовной культуры – литера-
туре, музыке, живописи, театру, науке, 
философии и т.д. Быть литератором, 
артистом, музыкантом, ученым – во-
все не означа ет быть духовно бога-
тым, хотя как раз эти люди чаще всех 
говорят о своей одухотворенности. 
Сре ди них встречаются люди, духов-
но одаренные, но их не больше, чем 
среди активных поклонников и рядо-
вых потребителей искусства и науки.

Культура сама по себе не духов-
на, она включает в себя разнообраз-
ные запреты, стандарты, практики и 
разделенные смыслы. Все это не об-
ращено к идеа лу, а лишь требует до-
бросовестного усвоения, при нятия, то 
есть образования. Культура есть толь-
ко возможность еще большей культу-

ры (М.К.Мамардашвили). Духовность 
возникает в момент преодо ления куль-
туры, на рубеже этого преодоления, в 
результате использования предостав-
ленной уже существующей культурой 
возможности. В этом случае недоста-
точно быть образованным артистом, 
музыкантом, литератором, ученым. 
Если довольствоваться достигну-
тым, то вся последующая жизнь пре-
вращается в процесс тира жирования 
усвоенных артефактов культуры, что 
является антиподом духовности. Ду-
ховность возникает в процессе стрем-
ления, улучшения, развития, при-
дания новых, более высоких смыслов 
символам культуры, уже существую-
щей. Это явление носит название 
творчества как несомненного, убе-
дительного признака духовности. Не 
следует сводить феномен творчества 
только к новым открытиям, созданию 
значимых для общества произведе-
ний искусства и науки. Творчество 
для человека духовного – это способ 
его бытия. Творить вокруг себя ауру 
нравственного созидания является 
тоже творчеством. Например, чтение 
художественной литера туры в одном 
случае может быть занятием высоко-
духовным, а в другом – чтение тех же 
произведений может быть обыден-
ностью и пошлостью. Все дело в том, 
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что культура становится источником, 
основой духовности толь ко в руках 
духовного человека, а «человек по-
нимает тогда, когда уже понимает» 
(М.К.Мамардашвили). Обращению к 
духовности – творческому чтению мо-
жет быть замечание о том, что: «Книги 
пишутся не для того, чтобы им вери-
ли, а для того, чтобы их обдумывали» 
(Умбсрто Эко). И только тогда они мо-
гут обогащать, возвышать, до полнять 
новыми смыслами.

Как известно, устремленность к 
высшему идеалу не исходит из внеш-
них воздействий взрослых, она не ис-
ходит и из благоприятных условий 
или характера человека. Названные 
факторы – это лишь обстоятельства, 
благоприятствующие максимальной 
результативности настойчивых уси-
лий человека по изменению, возвы-
шению и совершенствованию себя. 
Истинный взрослый (воспитатель, 
родитель, учитель) способен увидеть, 
осмыслить (наделить смыслом) эти 
усилия, поддержать в каждом кон-
кретном случае истинным неординар-
ным поступком, сотрудничеством, со-
участием, пониманием. Но что значит 
«совершенствоваться», «возвышать-
ся»? Путь к духовному возвышению 
человека необходимо осмыслить не в 
плане поиска ответа на вопрос «как?», 

«как найти этот путь?», а в контексте 
того, «что представляет из себя этот 
путь?» То есть в плане опять же он-
тологическом. Можно вспомнить от-
кровения Л.Н.Толстого в его «Испове-
ди»: важен сам путь, но не вершина. 
Другими словами, целью самосовер-
шенствования на пути духовного воз-
вышения является решение встать на 
путь совершенства и держаться этого 
пути, учитывая, что самый трудный 
путь – это непрерывный путь к себе и к 
себе лучшему, аристократичному. Бо-
лее того, результатов здесь и не долж-
но быть, так как осознание и доволь-
ствование достигнутым результатом 
на пути совершенства чревато паде-
нием духа. Интересны в этом смысле 
выводы из рефлексивной психологии 
В.А.Лефевра – современного русско-
американского психолога. «Может ли 
у святого быть корректный образ са-
мого себя? – ставит вопрос автор. – 
Нет, потому что если святой считает, 
что он святой, то он уже не святой. 
Сама святость предполагает некий 
дефект знаний, некоторую неадекват-
ность. То есть совершенство человека 
достигается тогда, когда человек чего-
то не знает, а не тогда, когда он все 
знает»3. Эту неадекватность в виде 

3 Интервью с В.А.Лефевром // Вопросы 
философии. – 1991. – № 7. – С. 5.
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парадокса хорошо выразил Августин: 
«Совершенство представляет собой 
знание человека о собственном несо-
вершенстве». Парадокс в том, что осо-
знание своего несовершенства – уже 
есть определенная ступень духовного 
совершенства. Ведь по сути дела, что 
из себя представляет воспитанный че-
ловек? Воспитанность взрослого че-
ловека – это способность осознавать 
меру своей невоспитанности. И нао-
борот. В интервью с одним из доволь-
но успешным бизнесменом им было 
замечено следующее: продуктивно 
работающий человек каждый день 
хотя бы пять минут бывает дураком. 
И дело не в том, чтобы доказывать об-
ратное, а в том, чтобы не расширять 
пределы собственной глупости. В 
свое время, исследуя проблему фено-
мена свободы, нами выдвигалась идея 
об осознании человеком меры своей 
несвободы как ступени продвижения 
к свободе. Отсюда вытекает и еще 
один вывод: возникновение стремле-
ния к самосовершенствованию воз-
можно лишь на основе хотя бы мини-
мального совершенства. То есть это 
стремление может возникнуть только 
внутри пространства культуры и само 
по себе представляет проявление уже 
в такой-то мере субъекта духовной ак-
тивности. Откуда же у человека воз-

никает этот минимальный уровень 
духовности, необходимый для начала 
духовного возвышения? Этому есть 
онтологическое объяснение. Всякий 
человек несет в себе идеальный об-
раз высшего Существа, Универсума, 
Абсолюта, независимо от социальной 
и философской позиции. Тенденции 
предрасположенности к решимости 
соотнести себя с образом совершен-
ного человека и стать на путь совер-
шенства в каждом присутствуют апри-
орно. Все дело в дальнейшей судьбе 
этой реальной решимости, то есть 
будет ли она поддержана, попадет ли 
она в благодатную почву, особенно в 
раннем возрасте – именно от этого за-
висит дальнейшая судьба духовности 
как непрерывного стремления к совер-
шенству. Таким образом, решимость 
встать на путь совершенства – важ-
нейший этап духовной эволюции че-
ловека. Эта решимость предполагает 
осознание и осмысление своего отно-
шения к высшим ценностям – Добру, 
Великодушию, Красоте, Справедли-
вости, Честности, Совести, Свободе и 
др. Решимость осознается, осмысли-
вается и воспринимается императив-
но – как требование, предъявляемое 
извне, – от общества, культуры, дру-
гого человека, Бога, Абсолюта – это 
зависит от религиозной, философской 
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позиции – как требование именно 
лично к каждому, как собственное за-
дание. И в этом случае возникает сна-
чала неосознанно, а затем все более 
явственно представление о смысле 
жизни как духовном самовозвышении, 
самореализации. На одном из круглых 
столов сформулировалась интересная 
своеобразная идея: цель духовного 
воспитания становиться святым – и 
не мешать Богу это с нами делать.

Вместе с тем включение в ду-
ховное бытие какого-либо требования 
извне, императива, личного задания 
непременно порождает момент огра-
ничения, аскезы, а может быть, пере-
живания и страдания. В этом смысле 
страдание не следует воспринимать 
как результат причиненного физиче-
ского или нравственного ущерба лич-
ности. Его нельзя отрывать от состра-
дания как универсального отношения 
к миру, из которого проистекает запо-
ведь любви к ближнему. Современный 
человек может искренне страдать от 
осознания несовершенства мира, со-
циума, от несправедливости и жесто-
кости, творящихся в мире. Но не всякое 
страдание и не у всякого человека ста-
новится моментом духовного возвы-
шения, на что обратил внимание еще 
Ф.Ницше. В общем оценивая страда-
ние как средство к величию души, он 

отвергал страдание как депрессивное 
состояние, умаляющее ценность жиз-
ни. Экзистенциализм возвеличивает 
страдания, посредством которого, с 
его точки зрения, только и открыва-
ется структура «подлинного бытия». 
Страдание способно вызвать недо-
вольство собой, чувство вины перед 
собой же и соответственно желание 
перемены. Меру страданий опреде-
лить невозможно. поскольку именно 
в результате пережитого страдания 
приходит осознание своего несовер-
шенства как причины страданий.

Путь духовного возвыше-
ния – это непрерывный путь само-
ограничения, путь сознательного 
противодействия «слабостям души», 
«искушениям плоти», жертвенного 
изменения себя, этот путь явление 
аскеза. На этом пути как взрослых, 
так и молодежь подстерегают огром-
ные искушения и опасности. Юность 
склонна к крайностям, к практике 
фанатичных форм аскезы, ведущим 
к умерщвлению плоти, поскольку ду-
ховность – не альтернатива плоти; ду-
ховность противоположна не плоти, а 
неуправляемому хаосу возбужденных 
инстинктов, не физическому телу, а 
иллюзиям и суррогатам чувственно-
сти, «мистике тела» (Н.А.Бердяев). 
Духовность – опосредствующее нача-
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ло между интеллектом и инстинктом. 
Духовное возвышение нуждается не в 
умерщвлении, а в ограничении, в ду-
ховной мере относительно движений 
души и тела. В этом случае продук-
тивность аскетизма и самодисципли-
на совпадают по содержанию.

Адекватному пониманию и 
практикованию аскетической позиции 
(аскезы) способствуют следующие 
ее особенности как одного из средств 
самостроительства человека. Самоис-
пытание, самоотверженность должны 
принять характер ритуала, но не харак-
тер самоценности. Человеку, ставше-
му на путь одухотворенности, важны 
не упражнения и ритуал, а те высшие 
ценности, ради которых практикуют-
ся и совершаются ограничения. Или: 
любое действие по ограничению себя 
должно непременно соотноситься с 
теми высшими ценностями, ради ко-
торых эти ограничения принимают-
ся. Важно не само ограничение, а то, 
от чего отказывается человек, так как 
меру отрешенности человек устанав-
ливает себе сам, хотя подрастающий 
человек может воспользоваться сове-
том взрослого человека. Вместе с тем 
духовная ценность отрешенности ис-
чезает в случае нарушения, отказа от 
своих обязанностей по отношению к 
ближним, даже если этот отказ обуслов-

лен требованиями аскетизма. То есть 
аскетизм, самоограничение не отме-
няет сострадание, отрешение от благ и 
страстей несовместимо с бесстрастием 
вообще. Аскетизм как этический прин-
цип универсален и вменяется каждому 
в определенной мере. Этот принцип 
самостроительства человека, это есть 
принцип духовного бытия. Большим 
заблуждением выглядит представ-
ление о пути духовного возвышения 
вне ограничения себя в субъектных 
проявлениях. Этот принцип означает 
сохранение самообладания ради бо-
лее совершенного содействия добру. 
Духовное возвышение предполагает 
не только совершенствование в себе 
того, что уже есть, что дано природой, 
возвышение предполагает обновле-
ние, то есть обретение новых качеств, 
реализующих человека в ином, новом 
отношении, вновь и вновь открытие 
себя. Это еще раз обращает нас к про-
блеме «надличности» как универсаль-
ной способности человека к неогра-
ниченному саморазвитию, обретению 
все новых и новых духовных качеств. 
Идея «обновления» имеет онтологиче-
ское основание: человек в каждое дан-
ное мгновение является только частью 
себя, но в этой части сквозит и прояв-
ляется всё потенциальное. Любое куль-
турное усилие – это усилие преодолеть 
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«частичность», «догнать» себя, стать 
собой, заниматься своим внутренним 
миром, как предметом. Без обновления 
человек впадает в повседневность, что 
означает движение к бездуховности. 
Обновление – это постоянное возвы-
шение себя, а также возвышение всего 
того, с чем сопряжена жизнь человека. 
В практическом плане идея обновления 
выступает как призыв к свершению 
того, что не свершается естественным 
путем, к преодолению неуверенности в 
себе и незнания себя. Факт обновления 
в форме обретения новой способности 
к труду, к творчеству, новой профессии, 
новых талантов – в целом факт онтоло-
гический, это всегда встреча с самим 
собой, которого человек не знал. Каж-
дый шаг на этом пути открывает нео-
бозримые горизонты перед личностью 
в смысле все новых открытий себя. 
Это актуально особенно в наше время, 
когда способность менять профессию, 
каждый раз находить новые предме-
ты приложения своих сил выступает и 
средством выживания, и средством со-
хранения человеческой личности. На 
пути духовного возвышения возможны 
«сбои» в форме приступов и рецидивов 
гордыни, самодовольства – наиболее 
ярких антиподов духовности. Поэтому 
самосовершенствование предполагает 
определенное смирение. В конечном 

итого это не скептицизм и малодушие, 
не самоуничижение, это нравственная 
добродетель. Это способность к ре-
альной оценке своих возможностей и, 
главное, постоянное осознание своего 
несовершенства. Единственный «сим-
птом» приходящих успехов на пути 
духовного возвышения – это все более 
глубокое осознание своего несовер-
шенства. Этот «симптом» имеет форму 
стыда как показателя неприятия себя. 
Но неприятия не всего себя, а лишь той 
части, которая вызывает стыд за те или 
иные поступки, недеяния, желания. 
Ощущение стыда выводит человека 
на осуждение себя, на решимость не 
совершать в будущем того, что ныне 
обусловливает стыд за прошлое. Эта 
форма духовного опыта лежит в пло-
скости переосмысления и критическо-
го анализа собственных деяний чело-
века. Это как своеобразное покаяние, 
есть попытка осуждения себя, реши-
мость освободиться от каких-либо 
слабостей, но это и шаг к самовозвы-
шению. Вместе с тем опыт покаяния 
нуждается в адекватной оценке. Дело 
в том, что человеку духовному, в силу 
непрерывного духовного возвышения, 
свойственно рефлексивно относиться к 
прошлому. Стыд за прошлое – вовсе не 
показатель греховности, а показатель 
духовного роста человека по сравне-
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нию с прошлым, и поэтому покаяние – 
удел духовно богатого человека.

Заключение

Онтология духовного возвыше-
ния – это практическая задача процесса 
образования, воспитания и просвеще-
ния. Оно опосредовано различными 
моментами духовного опыта – понима-
нием и взаимопониманием людей, диа-
логом, мышлением, любовью, дружбой, 
расположенностью, заботой, выбором и 
самоопределением. Все это и составля-
ет то пространство, в котором обретают 
свой статус, наполняются содержанием, 
принимают форму, смысл, ценность, 
цель и предмет всякие педагогические 
и андрагогические усилия взрослых 
(педагогов, родителей, учителей). Гово-
ря научным языком, все это составляет 
мир духовного опыта, в котором бытий-

ствует образовательная действитель-
ность, включающая, с одной стороны, 
педагогику бытия как науку и практи-
ку, а с другой – ценностно-смысловое, 
функциональное, целевое и предмет-
ное поле педагогики бытия. И теперь 
уже в педагогике бытия, или педагоги-
ке смысла, предметом педагогической 
науки становится не процесс обучения, 
воспитания и развития подрастающего 
человека, а актуализирующиеся «ду-
ховные скрепы» жизнедеятельности 
человека, вовлеченного эти процессы. 
Таким образом, предмет современной 
педагогической науки расширяется за 
счет включения идей новой философии 
воспитания, направленной на феномен 
духовности как ценности понимания, 
совместного проживания ситуаций, 
проявлением соучастия и сочувствия, 
постижением человеческих отношений 
посредством события.
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Abstract
The article describes metaphysical aspects of the phenomenon of spirituality, 

discloses methods of manifestation of spiritual experience in the life of a particu-
lar person, presents reasons of methodological unavailability of modern peda-
gogical community to work on the formation of spiritual culture, shows methods 
of subject spiritual activity influence on the freedom of its determination to the 
best, the highest and aristocratic.

The ontology of spiritual elevation is a practical issue of the process of educa-
tion, upbringing and enlightenment. It is mediated by different moments of spiri-
tual experience – peoples understanding and sympathy, dialogue, thought, love, 
friendship, location, care, choice and self-determination. All this create that space, 
in which all sorts of pedagogical and andragogical efforts of adults (pedagogues, 
parents, teachers) gain its status, fill with content, take the form, meaning, value, 
purpose and object. Scientifically speaking, all this constitute the world of spiritu-
al experience in which prevail the educational reality, including, on the one hand, 
the pedagogy of being as a science and practice, and on the other – the value-
semantic, functional, purposeful and substantive field of the pedagogy of being.

Ключевые слова
Phenomenon of Russian spirituality, spiritual experience of a human being, 

new philosophy of education, person as a subject of spiritual and practical life.

References

1. Berdyaev, N.A. (1993), The Destiny of Man [O naznachenii cheloveka], Respub-
lika, Moscow, 383 p.

2. Bueva, L.P. (1996), "Spirituality and issues of moral culture" ["Dukhovnost' i prob-
lemy nravstvennoi kul'tury"], Voprosy filosofii, No. 2, p. 75.

3. Danilyuk, A.Ya., Kondakov, A.M. (2011), "Human development by means of edu-
cation and socialization in the context of modernization of Russia" ["Razvitie che-



Pedagogical Journal. 1-2`201330

Gorshkova Valentina Vladimirovna

lovecheskogo potentsiala sredstvami vospitaniya i sotsializatsii v usloviyakh mod-
ernizatsii Rossii"], Pedagogika, No. 1, pp. 3-14.

4. Gorshkova, V.V. (2009), Dialogue in the education of a man [Dialog v obrazovanii 
cheloveka], SPbGUP, St. Petersburg, 192 p.

5. Gorshkova, V.V. (2011), "Adult education in the cultural context: phenomenologi-
cal aspect" ["Obrazovanie vzroslykh v kontekste kul'tury: fenomenologicheskii as-
pect"], Pedagogika, No. 7, pp. 43-48.

6. Gorshkova, V.V. (2011), "Axiological factor in innovative education develop-
ment" ["Aksiologicheskii faktor v protsesse innovatsionnogo razvitiya obra-
zovaniya"], Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, No. 2,  
pp. 51-60.

7. "Interview with V.A. Lefebvre" ["Interv'yu s V.A.Lefevrom"], Voprosy filosofii, 
1991, No. 7, p. 5.

8. Luzina, L.M. (2008), Man in the problematic field of education: monograph [Che-
lovek v problemnom pole vospitaniya: monografiya], Pskov, 288 p.

9. Nikandrov, N.D. (2010), "Russian national idea – the basis of education", Spiri-
tuality and patriotism education: dialogue of conceptual ideas ["Rossiiskaya 
natsional'naya ideya – osnova vospitaniya", Vospitanie dukhovnosti i patriotizma: 
dialog kontseptual'nykh idei], Petrozavodsk, pp. 4-7.

10. "Philosophical and cultural issues of identity in the context of modernity", Pro-
ceeding of the international conference "Cultural identity of young people in the 
context of globalization" ["Filosofsko-kul'turologicheskie problemy identichnosti 
v kontekste sovremennosti", Materialy mezhdunarodnoi konferentsii "Kul'turnaya 
identifikatsiya molodezhi v usloviyakh globalizatsii"], St. Petersburg, 2010,  
pp. 354-356.

11. Relevant issues of modern education in the post-Soviet space. Collection of scien-
tific works and materials of the IV International Scientific Conference [Aktual'nye 
problemy sovremennogo obrazovaniya v postsovetskom prostranstve. Sbornik 
nauchnykh trudov i materialov IV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konfer-
entsii], Tyumen, 2012, 368 p.

12. Rusakova, T.G. (2009), "The development of personal spiritual experi-
ence" ["Stanovlenie dukhovnogo opyta lichnosti"], Pedagogika, No. 2,  
pp. 32-38.



Actual problems of education 31

The phenomenon of Russian spirituality in the context of modern education…

13. Vasilyuk, F.E. (1984), Psychology of emotions: an analysis of overcoming critical 
situations [Psikhologiya perezhivaniya: analiz preodoleniya kriticheskikh situatsii], 
MGU, Moscow 200 p.

14. Zinchenko, V.P. (2002), "Thinking about the soul and its education" ["Razmyshle-
nie o dushe i ee vospitanii"], Voprosy filosofii, No. 2, pp. 119-136.


