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Актуальность исследования определяется необходимостью поиска путей 

духовного становления человека. В современных условиях смены ценностных 

ориентиров молодежи, понижения и удешевления ценностей старшего поколе-

ния, утраты традиционных духовно-нравственных установок и морально-этиче-

ских норм, наше общество и государство остро нуждаются в таких образователь-

ных моделях, которые обеспечивали бы духовно-нравственные компоненты в со-

держании образования, способствующих духовному развитию и саморазвитию 

личности [2]. В этом плане для нас представляет интерес подход, основанный на 

православной традиции, где духовная компетентность является основополагаю-

щей и раскрывается наиболее полно. 

В образовательном и воспитательном процессе, согласно православной тра-

диции, основополагающей идеей является «воссоздание в человеке образа Бо-

жия», и каждый человек самоценен и имеет в себе это подобие Бога. Традиция 

включает православные основы организации жизни, нормы поведения, ценно-

сти, идеи, опыт, знания, особенности ценностного отношения к миру, где кате-

гории духовности, нравственности, духовной жизни являются основополагаю-

щими и архиважными. 
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Проанализировав определения духовности (И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, 

С.Н. Булгаков, В.С. Соловьев, Н.О. Лосский и др.), мы пришли к выводу, что ду-

ховность понимается как повышенное внимание к религиозной сфере жизни, 

сфере абсолютного, вечного. Исключительно важной, как было уже отмечено 

выше, в понимании духовности является идея о том, что человек создан по об-

разу и подобию Бога, что в нем с рождения имеется духовность. Сам человек 

выбирает вектор направленности развития своей духовности: в сторону приоб-

щения к Божественному или в сторону грехопадения, в сторону добра или зла, 

или («света» и «тьмы»). 

Так, И.А. Ильин под понятием духовности (или духа) рассматривает под-

линную реальность, которая придает высший смысл жизни человека. В качестве 

способов формирования духовности предлагает следующие пути: творческое по-

стижение окружающего мира, «развитие глубины сердца, созерцание, правосо-

знание, любовь, совесть». Но кроме этого есть и самостоятельный путь постиже-

ния духа: « …Дух есть нечто, что каждый из нас не раз переживал в своем опыте 

и что нам всем доступно: то только один переживал духовные состояния и со-

держания с радостным наслаждением, другой – с холодным безразличием, тре-

тий – с отвращением или даже со злобою. Дух не есть ни привидение, ни иллю-

зия. Он есть подлинная реальность и притом драгоценная реальность – самая 

драгоценная из всех…» [7, с. 68]. Как найти этот дух, творческий смысл жизни? 

Для этого нужно заботиться об обогащении своего жизненного опыта, который 

проявляется не в тренировке ума умственной гимнастикой или памяти в запоми-

нании мыслей из чужих книг, а в поисках «в непосредственной жизни всего того, 

что придает жизни высший смысл, что ее освящает», по мнению философа. Для 

одних людей творческий смысл жизни заключается в природе, другие находят в 

искусстве, третьи ищут его в глубине собственного сердца, а другие пытаются 

найти в религиозном созерцании. Каждый человек должен найти свой путь са-

мостоятельно, «ведущий в это царство», советует далее мыслитель. В этом не-

легком духовном поиске человеку помогают его «духовные органы – 
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очевидность, совесть, правосознание, художественное видение, любовь», ответ-

ственность, воля и др. 

Эти «духовные органы» (к ним также относятся смирение, воля, умственная 

активность, концентрация внимания, ответственность и др.), как важные каче-

ства, развиваются в результате целенаправленного воспитательного воздействия 

в процессе обучения и воспитания, но большей частью, по нашему мнению, в 

процессе систематической самостоятельной работы над своей личностью в са-

моопределении относительно высшего духовного идеала, т.е. в процессе само-

воспитания и саморазвития. О важности процесса самовоспитания в становлении 

духовно-нравственной направленности личности говорил и В.А. Сухомлинский 

в своей гуманистической концепции, имеющей отношение к ценностям христи-

анской этики, в которой главенствуют идеи добра, справедливости, равенства, 

дружбы, братства [3, с. 11]. 

Вся жизнедеятельность человека детерминирована высшими идеалами и ду-

ховно-нравственными ценностями, по мнению И.А. Ильина. Благодаря духовно-

сти содержание жизненных целей и устремлений, мировоззрение человека меня-

ется, обновляется его внутренний мир в целом. Но человек волен выбирать, ори-

ентироваться на смысл бытия человека в мире в его высшем, истинном понима-

нии, служении человека «благу» для других или «на выгоду для себя». Духовная 

компетентность личности проявляется именно в истинном служении человека 

«благу», в соответствии мыслей («суждений») и поступков («жизненных актов»). 

Как утверждает мыслитель, каждый жизненный поступок представляет собой 

суждение. Верно и обратное, что каждое суждение это есть деяние, жизненный 

акт. Настоящей и серьезной жизнью живет лишь только тот, кто относится серь-

езно к своим суждениям и сознательно развивает в себе духовную компетент-

ность. Большое значение при этом отводится таким качествам, как ответствен-

ность, воля, которые побуждают людей к правильному суждению, применять 

свою силу суждения осторожно и обоснованно. 

Таким образом, И.А. Ильин нам советует приучить себя к тому, что наша 

собственная сила суждения имеет свои пределы. Учитывая это, не рассуждать в 
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той области, где ты несведущ, что «лучше показаться кому-нибудь «неучем» или 

«глупцом», чем оказаться на самом деле развязным или даже нахальным болту-

ном». Далее, нам мыслитель дает следующий совет: научиться смирению, «важ-

нее и драгоценнее быть смиренным аскетом в суждении, чем самоуверенным 

всезнайкою» [6, с. 439–440]. 

Итак, размышляя о сущности духовной компетентности, И.А. Ильин гово-

рит о такой способности человека как смирение, как самом важном качестве и 

необходимой составляющей его духовности. Смирение – это по-другому прояв-

ление ответственности за свои мысли, дела и поступки, то качество, которого 

нам очень сильно не хватает в современной жизни – и воспитанникам, и воспи-

тателям. 

По мнению Н.О. Лосского, существенной чертой духовной компетентности 

является религиозность, выражающейся в стремлении человека действовать все-

гда «во имя чего-то абсолютного», в нравственном добре, правде, совестливости 

и др. 

В.В. Зеньковский рассматривал духовность как начало целостности и орга-

нической иерархичности в человеке, основу индивидуальности человека. Духов-

ность как творческая сила человека является сердцевиной личности и источни-

ком ее саморазвития [4]. 

Таким образом, духовное становление человека и овладение духовной ком-

петентностью происходит в процессе обучения и воспитания путем целенаправ-

ленного освоения им духовно-нравственных ценностей таких, как наличие высо-

кого духовного идеала Творца, жизненная установка на самопожертвование, слу-

жение Богу, Отечеству, патриотическое отношение к Родине, следование прин-

ципам доброты и гуманизма, стремление к деятельности, саморазвитию и само-

совершенствованию, свобода воли в человеке, искренность. Религиозное влия-

ние рассматривается как важный фактор в духовном становлении человека и 

предполагает целенаправленное создание целостной системы педагогических 

воздействий на формирование духовно-нравственных мировоззренческих уста-

новок подрастающего поколения. 
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