
Научный отдел68

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2023. Т. 12, вып. 1 (45)

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2023. Т. 12, вып. 1 (45). С. 68–76
Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2023, vol. 12, iss.  1 (45), рр. 68–76
https://akmepsy.sgu.ru https://doi.org/10.18500/2304-9790-2023-12-1-68-76, EDN: ASKJNU 

Научная статья
УДК 37. 013

Включенность подростков 
в поиск поведенческих паттернов 
для гармоничного взаимодействия 
с окружающим миром как фактор 
духовного развития личности
Л. Н. Давыдова , Л. А. Сатарова

Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева, Россия, 414042, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 20 А

Давыдова Людмила Николаевна, профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного и начального образова-
ния, lugena2003@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3196-8351, Researcher ID: C- 7492-2016
Сатарова Лариса Алексеевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры коррекционной педагогики, satarova1949@
gmail.com 

Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимостью решения научно-педагогической проблемы, связанной с изу-
чением духовности, формирования на ее основе поведения подростков путем включения их в процесс овладения поведенческими 
паттернами. Обоснован замысел исследования, который состоит в понимании механизмов работы высших законов бытия, когда не 
только понимание, но и выстраивание жизни в соответствии с ними и законами добра приводит к осознанию того, что з адуманное 
осуществляется естественным путем и это свидетельствует о гармоничном взаимодействии с окружающим миром. Отмечено, что ду-
ховность и нравственность не тождественны, но схожесть их определяется направленностью на формирование и регуляцию отношений 
с окружающим миром «изнутри». Цель: определение педагогических средств, способствующих активизации развития у подростков 
сознания, основанного на духовности. Гипотеза: если подвести подростков к пониманию основ организующей силы законов миро-
здания, вооружить их соответствующими поведенческими паттернами, то в результате накопленного опыта они смогу т гармонично 
взаимодействовать с окружающим миром, достигая при этом максимальных успехов в повседневной жизни. Выборка: школьники- 
подростки (N = 52) в возрасте 14–15 лет (г. Астрахань). Методики: методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), методика «Незакон-
ченное предложение», уточняющая беседа, направленная на выявление особенностей понимания духовно-нравственных ценностей 
подростков и их отношений с окружающим миром. Результаты: на основании качественных изменений, произошедших в результате 
педагогического эксперимента, подтверждены значимость включенности подростков в поиск поведенческих паттернов для гармонич-
ного взаимодействия с окружающим миром и его необходимость как фактора духовного развития личности. Вывод: использование 
тренинга «Искусство социального общения» способствовало активизации включенности подростков в поиск поведенческих паттернов 
для гармоничного взаимодействия с окружающим миром. 
Ключевые слова: духовное развитие, духовность, нравственность, искусство социального поведения, смыслозначимые ориентиры 
поведения, поведенческие паттерны
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Abstract. The research is relevant due to the solution of the scientifi c and pedagogical problem which is connected with the study of spirituality 
and the development of an adolescent’s behaviour on its basis. The problem is solved by involving teenagers in mastering behavioural patterns. 
The article substantiates the conception the study. It consists in understanding the mechanisms of the higher laws of being. In this case not only 
understanding, but also building one’s life in accordance with these laws and the laws of goodness, leads to the realization of the following idea: 
the planned things are carried out naturally, which indicates harmonious interaction with the surrounding world. It is noted that spirituality and 
morality are not identical, but their similarity is determined by the focus on the development and regulation of the relations with the surrounding 
world “from within”. The purpose of the study is to identify pedagogical tools that contribute to the activated development of adolescents’ con-
sciousness based on spirituality. The research hypothesizes that if we bring teenagers to understanding the fundamentals of the organizing power 
peculiar to the laws of the universe, and if we equip them with appropriate behavioural patterns, then, as a result of the accumulated experience, 
teenagers will be able to interact harmoniously with the outside world and to achieve maximum success in everyday life. The sample of the research 
included teenage schoolchildren (N = 52) (Astrakhan) aged 14–15. The research methods comprise the methodology of ‘Value orientations’ (by 
M. Rokich), the ‘Unfi nished Sentence’ technique, and a clarifying conversation aimed at fi nding out the peculiarities of understanding spiritual 
and moral values by adolescents and at identifying their relationships with the surrounding world. Results. On the basis of qualitative changes 
in the results of the pedagogical experiment, the study proves the signifi cance of involving adolescents in the search for behavioural patterns 
of harmonious interaction with the outside world. The results also confi rm the necessity of such search as a factor of the individual’s spiritual 
development. Conclusions. The study concludes that the use of the training sessions ‘The Art of Social Communication’ has contributed to the 
activated involvement of adolescents in the search for behavioural patterns for harmonious interaction with the surrounding world.
Keywords: spiritual development, spirituality, morality, the art of social behaviour, meaningful guidelines of behaviour, behavioural patterns
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Введение

 В настоящее время приобретают особое зна-
чение духовные знания, касающиеся фундамен-
тальных основ мироздания как неотъемлемой 
части сокровищ, накопленных человечеством. 
Они дошли до наших дней благодаря древним 
учениям и получили современное научное толко-
вание. Однако для педагогической практики этот 
тезис требуют незамедлительного осмысления. 

Во-первых, это связано с тем, что мудрость 
мира и успеха в жизни является величайшей 
тайной. Она открывается тем, кто способен 
ее постичь, поэтому необходимо как можно 
раньше привести человека к состоянию, когда 
он готов принять эти знания, готов понимать и 
действовать.

Во-вторых, когда современное общество 
ощущает грядущее изменение структуры миро-
вого порядка, правил и принципов мироустрой-
ства, когда в существующем мире нарастает 
нестабильность, ведущая к разрушению тради-
ционных ценностей, игнорированию основных 
прав и свобод человека, появляется необходи-
мость формировать у молодежи, в том числе под-
ростков, поведение, основанное на духовности.

 В-третьих, в настоящее время замечается, 
что духовная ориентация подрастающего поко-
ления ослабевает, а в некоторых случаях и во-
обще утрачивается. Это, в частности, относится 
к подросткам, которые проявляют духовную 
незрелость, поскольку еще неустойчивы в «фар-
ватере» современной жизни. 

Выявленное противоречие между необхо-
димостью духовного развития личности под-
ростков и ослаблением их духовной ориентации 
позволило определить проблему исследования, 
которая заключается в вопросе, какие педаго-
гические средства, приемы и условия активи-
зируют духовное развитие подростков. На наш 
взгляд, один из вариантов разрешения данной 
проблемы может рассматриваться посредством 
включенности подростков в поиск поведенче-
ских паттернов, позволяющих им гармонично 
взаимодействовать с окружающим миром. Если 
еще совсем недавно духовно развитая лич-
ность отождествлялась лишь с потреблением 
продуктов духовной культуры, что в основном 
сводилось к эстетическому чувству, то сегодня 
духовное развитие связано с осознанием законов 
мироздания, сопряжено с осмыслением своих 
возможностей, жизненного предназначения, со 
стремлением к постоянному нравственному со-
вершенствованию. 

Следует подчеркнуть, что искаженное пред-
ставление о духовности чревато проявлениями 
ее противоположности – бездуховности, т. е. 
противопоставления человека природе или друго-
му человеку, утверждения того, что разъединяет, 
разрушает, приводит к идеологической и религи-
озной нетерпимости, лицемерию, лжи и насилию. 
Замечено также, что приобретение даже большого 
объема знаний не дает духовного опыта, если 
подросток лишен возможности на уровне чувств 
осознать свою взаимосвязь с человечеством, 
со всей вселенной, понять сложную структуру 
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мироздания. Это происходит, когда холодная 
бессердечная жизнь как следствие поглощения по-
стоянно увеличивающегося потока информации 
уводит представителей подрастающего поколения 
в мир гаджетов, в компьютерные игры, сюжет ко-
торых построен на разрушении или агрессии, где 
единственной детерминантой является победа, 
когда сухой рационализм не позволяет развивать 
способность к нравственной оценке происходя-
щего и рефлексии своих поступков.

Отметим, что понятия «духовность» и «нрав-
ственность» не идентичны, хотя и очень схожи по 
значению дефиниции. Духовность является ядром 
«человеческого» в человеке. Схожесть этих по-
нятий определяется направленностью на форми-
рование и регуляцию отношений с окружающим 
миром «изнутри». Различия просматриваются в 
том, что нравственность выступает механизмом 
реализации духовности в отношениях с окру-
жающим миром и может служить показателем 
духовного развития личности [1, с. 18]. В связи 
с этим результатом нравственного воспитания 
могут считаться сформированные качества лич-
ности, которые рассматриваются как сплав и 
единство сознания, чувств, навыков и привычек 
поведения [2, с. 30]. При этом следует учитывать, 
что если в результате нравственного воспитания 
целенаправленно формируются определенные ка-
чества личности, необходимо, чтобы воспитание 
способствовало развитию у обучающихся норм 
поведения, выработке практических умений и 
навыков [3, с. 340]. Следует добавить также, что 
психологи подчеркивают взаимное влияние сфор-
мированных качеств личности и ее отношений с 
окружающим миром и другими людьми.

Если принимать во внимание вышесказан-
ное, возникает вопрос, нельзя ли найти педаго-
гические средства, способствующие развитию 
сознания, основанного на духовности у подрост-
ков, и если исходить из того, что образование 
представляет собой целенаправленный процесс 
воспитания, обучения и развития человека в 
интересах самой личности, общества и государ-
ства, то можно ли в реальности усилить в связи 
с этим воспитательную составляющую. Пред-
посылки к ответу находятся в государственных 
документах, в которых раскрываются принципы 
и пути воспитания духовно-нравственной лич-
ности обучающихся на основе формирования 
нравственных ценностей, духовных ориентиров 
и убеждений, а также подчеркивается особая 
роль сохранения российской самобытности, 
культуры, духовно-нравственных ценностей и 
патриотического воспитания граждан, способ-
ствующих дальнейшему развитию демократи-
ческого устройства России [4, 5].

В русле теоретического исследования нами 
изучался вопрос, из каких источников черпаются 
представления о духовности. Следует напо-
мнить, что словари трактуют понятие «духов-
ность» в контексте интересов и потребностей 
человека: 1) как индивидуальную выраженность 
в системе мотивов личности двух ее фунда-
ментальных потребностей; 2) как идеальную 
потребность познания; 3) как социальную по-
требность жить и действовать «для других» либо 
в связи с духовно-практической деятельностью 
[6, с. 157; 7, с. 204]. Следовательно, духовность 
рассматривается как результат процесса гар-
монического развития духовных способностей 
человека, основанных на его природных потреб-
ностях. Полагаем, что это усиливает актуаль-
ность обсуждаемой проблемы.

Далее обозначим, что из философских сис-
тем, учений религиозных реформаторов, трудов 
духовных подвижников, произведений великих 
деятелей науки и культуры получаем некоторое 
представление о духе и духовности. Например, 
можно напомнить имена тех, чья жизнь, твор-
ческий путь, научные достижения осуществля-
лись во благо и во имя человечества, формируя 
тем самым новое космическое мышление: 
В. И. Вернадский создал концепцию о ноосфере 
планеты как сферы Разума, А. Л. Чижевский 
искал космические причины в основе про-
исходящих на Земле процессов и явлений, 
К. Э. Циолковский считал космос одухотворен-
ным, В. М. Бехтерев ‒ что мозговой процесс и 
духовное вместе представляют собой проявление 
одного из ви дов единой мировой энергии и др. [8].

Заботой духовных подвижников, религиоз-
ных реформаторов, великих деятелей науки и 
культуры всегда был поиск основополагающих 
истин, касающихся времени, пространства и 
причинности, ведущих людей к духовному про-
светлению, а значит, достижению человеком 
эффективности жизни, реализации себя [9].

Нельзя не вспомнить, что над вопроса-
ми энергетической целостности мироздания 
работали русские философы Н. А. Бердяев, 
П. А. Флоренский, И. А. Ильин, В. С. Соловьев 
и др. Именно они, будучи проводниками ду-
ховного совершенства человечества, связывали 
воедино сознание человека и его дух, судьбу че-
ловечества с процессами космической эволюции.

М. Ю. Грыжанкова придает особое значение 
поиску ценностно-смысловых идей духовного 
наследия Святой Руси, глубинный потенциал ко-
торых мог бы выступать не только как источник 
осмысления парадигмыдуховного воспитания 
современного поколения, но и в качестве осно-
вания для определения культурно-образователь-
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ных форм организации воспитательного процес-
са и педагогических средств его реализации [10].

Следует отметить также, что проблемы ду-
ховности занимали центральное место в учении 
«Живая этика». В свете данного учения духов-
ность рассматривается как свойство высокораз-
витого сознания, воспринимающего и прово-
дящего через себя явления духа. Под понятием 
«дух» мыслится изначальный первоэлемент, 
являющийся вечным, творящим, жизненным 
началом, представленным во всех формах 
мироздания – от микрочастиц до гигантских 
космических объектов. «Живая этика» рассмат-
ривала природные и энергетические явления с 
анимистической позиции, т. е. обретая знания, 
способность видеть, соблюдая Великие законы 
Космоса, человек начинает влиять на ход и ка-
чество эволюции.

Таким образом, осмысление духовности 
приводит к пониманию того, что ее сущность 
выступает в разных ипостасях ‒ в качестве 
законов, предопределяющих основы развития 
человека и общества в целом, фундаментальной 
основы миропонимания, свойства сознания и 
как многомерное явление, присущее различным 
аспектам существования. В социальной сфере 
духовность выражается в бескорыстной дея-
тельности на благо человечества – в морали про-
является в нравственных качествах, в религии в 
осуществлении высших божественных принци-
пов, в науке в стремлении к истине, в искусстве 
в гармонии и красоте. Важно понимание того, 
что подлинная духовность проявляется в повсе-
дневной деятельности человека – его мыслях, 
словах и поступках, ‒ в отличие от проявлений, 
создающих иллюзию духовной жизни, т. е. об-
рядов, ритуалов, театрализованных культовых 
действий, сакральной атрибутики и символики.

Известно, что на развитие личности и свя-
занные с ним процессы оказывает влияние ее 
ценностная ориентация, значимость которой 
выявили не только отечественные, но и зару-
бежные ученые. 

При изучении ценностной ориентации об-
учающихся Т. В. Еременко и Н. В. Мартишина 
выявили типичные установки для поведения 
и зоны этической напряженности в условиях 
информационной среды. Установлены их вза-
имосвязь и влияние на формирование традици-
онной ценностной ориентации, играющей зна-
чительную роль в становлении мировоззрения 
развивающейся личности [11].

Обзор зарубежной литературы позволил 
выявить, что путем сравнительного анализа 
было проведено международное исследование по 
изучению научных работ в области формирова-

ния социальных ценностей и качеств личности 
у подрастающего поколения в разных странах.

Так, С. Аль-Маджали и К. Аль-Хаальди 
пришли к выводу, что в большинстве научных 
работ внимание акцентировалось на необходи-
мости развития у молодого поколения XXI в. 
таких ценностей, как толерантность, уважение и 
открытость [12]. Н. Лекес и соавторы обнаружили 
приоритезацию внутренних ценностей личности, 
включающих саморазвитие и вклад в общество, 
которые приводят к большей удовлетворенности 
жизнью и общему благополучию представителей 
молодежи [13]. К.-К. Лину принадлежит утверж-
дение, что если у человека развито чувство бла-
годарности, это помогает ему противодейство-
вать депрессии в сложных жизненных ситуациях 
[14]. К. Томас и С. Золкоски обратили внимание 
на важность развития у обучающейся молодежи 
способности когнитивно переоценивать события 
и эмоционально обрабатывать получаемую ин-
формацию [15]. К. Пэррисиуc и соавторы в свою 
очередь считают, что учителя могут прививать 
эмоциональные ценности своим ученикам [16]. 
Содержание и структура базовых человеческих 
ценностей в разных странах рассматриваются 
в фундаментальной работе С. Х. Шварца [17]. 
Примечательно, что в своем исследовании 
Л. Сагив и С. Х. Шварц указывают на зависи-
мость человеческих ценностей от социальных 
условий и норм национальной культуры [18]. 
Изыскания исследователей позволяют сделать 
вывод, что приоритетные социальные ценности 
и качества личности базируются на морально-
нравственной основе и им придается особое 
значение в процессе образования подрастающего 
поколения. 

Результаты проведенного теоретического ис-
следования и собственный опыт педагогической 
деятельности подтверждают, что духовное вос-
питание начинается с раннего детства, продол-
жается в школьные годы. В период становления 
личности подростка предпринимаются попытки 
пробудить в нем потребность поступать в соот-
ветствии с высшими этическими идеалами, тво-
рить добро и красоту на общее благо. Но далеко 
не всегда можно видеть подобную ситуацию и, 
к сожалению, чаще у подрастающего поколения 
наблюдается духовная скудность. 

Напомним, что в ФГОС ООО отмечается, 
что осуществление воспитательного процесса 
должно представлять собой целостный комплекс 
мер, реализуемых на уроках, во время внеуроч-
ных мероприятий, а также за счет вовлечения 
детей во внешкольную деятельность [19].

Целью исследования, представленного 
в статье, было определение педагогических 
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средств и приемов, способствующих активиза-
ции развития у подростков сознания, основан-
ного на духовности. 

 Гипотеза исследования состояла в том, что 
если подвести подростков к пониманию основ 
организующей силы законов мироздания, во-
оружить их соответствующими поведенческими 
паттернами, они смогут в результате накоплен-
ного опыта гармонично взаимодействовать с 
окружающим миром, достигая при этом макси-
мальных успехов в повседневной жизни. 

Материалы 

Участники. Исследование выполнено на 
базе Астраханского областного центра разви-
тия творчества. Выборка исследования пред-
ставлена подростками в возрасте 14‒15 лет 
(N = 52) – учащимися общеобразовательных 
школ г. Астрахани. 

Методики. Были применены методика 
«Ценностные ориентации» (М. Рокич) [20], 
методика «Незаконченное предложение» [21], 
уточняющая беседа, направленная на выявление 
особенностей понимания духовно- нравствен-
ных ценностей подростков и их отношений с 
окружающим миром и включающая следующие 
(и другие) вопросы: 

1. Какие существуют духовные ценности?
2. Почему радость называют особой мудро-

стью?
3. Как ты понимаешь слова: «Можно изме-

нить отношение и манеру поведения, но нельзя 
вернуть обратно сказанное слово»?

4. Почему нельзя использовать в речи бран-
ные слова?

5. Где хранится мудрость всех времен и на-
родов?

6. При каких условиях постигаются обще-
человеческие истины?

7. Есть ли самый короткий путь в будущее? 
Процедура. Педагогический эксперимент 

осуществлялся в два этапа. Цель первого, кон-
статирующего этапа эксперимента состояла в 
выявлении у испытуемых знаний о духовности 
и их взаимодействия с окружающим миром. 
При этом ставилась задача изучить особенности 
отношения подростков к окружающему миру и 
представления о духовных ценностях. 

Цель второго, формирующего этапа состоя-
ла в том, чтобы активизировать включение под-
ростков в освоение соответствующих поведен-
ческих паттернов, способствующих достижению 
гармоничного взаимодействия с окружающим 
миром. На этом этапе ставилась задача сфор-
мировать у подростков осознанное понимание 

того, что существуют духовные знания, для 
практического освоения которых необходимо 
включиться в поиск соответствующих поведен-
ческих паттернов и процесс овладения ими.

Результаты и их обсуждение 

Качественный анализ эмпирических резуль-
татов исследования показал следующее. В со-
временной жизни – в век сплошной компьютери-
зации – отношения подростков с окружающими 
сложны и неоднозначны. В основном подростки 
придерживаются традиционных ценностей, 
которые нацелены в будущее. В большинстве 
случаев будущее подростки связывают с личным 
успехом, удовольствиями, отдыхом, развлече-
ниями, однако при этом мало кто знает, как эти 
цели достигаются. 

Установлено, что для испытуемых под-
ростков значимы такие качества личности, как 
внимательность, уважительность, умение понять 
другого, доброта. Заметим, что эти качества они 
хотят видеть и во взрослых – педагогах, роди-
телях, окружающих. Выявлено, что подростки 
отдают предпочтение и ценят взаимопомощь, 
взаимопонимание, товарищество. 

К сожалению, стоит подчеркнуть, что 
респонденты оказались далеки от владения 
искусством мышления. В виртуальном про-
странстве они легко общаются на упрощенным 
языке, используя сленг («классно», «прикольно», 
«гонишь», «косяк», «прикинь»), и испытывают 
затруднения при выражении мысли, собственной 
позиции в процессе непосредственного личного 
общения со сверстниками и взрослыми.

Далее, руководствуясь логикой исследо-
вания, мы разработали систему конкретных 
действий и образцов поведения (паттернов), на-
правленных на повышение осознания качеств 
личности, включающих:

– усвоение фундаментальных основ миро-
понимания;

– работу над собой (в том числе избавление 
от навязчивых привычек – злоупотребления в 
использовании смартфона / гаджета, обращения 
в речи к бранным словам и выражениям, неэко-
логичного поведения по отношению к окружа-
ющей среде, раздражительности, переход на 
крик, пустословия);

– знакомство с лучшими творениями от-
ечественного и зарубежного искусства и дости-
жениями науки;

– принятие принципов мирного сосущество-
вания всех народов на основе доброжелательства 
и взаимоуважения через осознание единства 
всего человечества;
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– принятие на себя ответственности за 
сохранность и защиту культурных творений 
человека (в первую очередь памятников воинам-
освободителям, воинам-защитникам);

– проявление себя в детском творчестве;
– взаимодействие с людьми на основе стрем-

ления к общему благу (разрешение любых споров 
мирным путем и в духе уважения человеческого 
достоинства).

С целью глубокого проникновения в сущ-
ность этических основ мироздания и законов 
духовности в ходе формирующего эксперимента 
использовался тренинг «Искусство социального 
поведения». До осознанного понимания подрост-
ками доводилась мысль, суть которой в следу-
ющем: чтобы вести себя правильно с другими 
людьми, необходимо мыслить здраво и иметь 
ясные, добрые намерения.

При определении замысла тренинга мы ис-
ходили из того, что поведение не только влияет 
на внешние проявления качества жизни, способ-
ные делать людей счастливее и лучше во всех от-
ношениях, но и касается внутренней сути жизни. 
Подростков приобщали к тому, что цель социаль-
ного поведения – отдавать и получать, извлекая 
взаимную пользу. Нравственная мораль такова, 
что когда люди встречаются, чтобы отдать свое 
самое лучшее другому, то обе стороны получа-
ют максимум. Если, наоборот, встречаются, не 
желая отдавать, то в итоге каждый «закрывает 
дверь», не получая в отношениях ничего по-
зитивного, кроме разочарования, вызывающего 
напряжение с обеих сторон.

 Исходя из того что духовность как свойство 
высокоразвитого сознания выступает в качестве 
законов, предопределяющих основы развития 
человека и общества в целом, для достижения 
поставленных целей школьники-подростки были 
включены в осмысление духовности, подводи-
лись к пониманию ее многомерности, проявле-
нию в различных аспектах жизнедеятельности, 
например в социальной сфере в качестве беско-
рыстной деятельности на благо человечества в 
морали, нравственных качествах, в искусстве ‒ в 
стремлении к гармонии и красоте. 

 Для практического освоения сущности ду-
ховности, культивирования духовных аспектов 
существования подростки были включены в 
поиск паттернов поведения в повседневной дея-
тельности, поскольку духовность проявляется 
в мыслях, словах и поступках. В этом случае 
смыслозначимые образцы поведения выступали 
детерминантами духовного развития личности.

 Смыслозначимые ориентиры поведения 
осваивались подростками в ходе исполнения те-
атрализованных этюдов. Каждому предлагалось 

подумать над тем, что можно «отдать» при встре-
че ‒ конкретный подарок, например красивую 
вещь, теплые слова приветствия, симпатию, по-
хвалу, восхищение, дружеский совет или хорошие 
новости. Просто сказать «привет» недостаточно 
для того, чтобы вызвать волну любви и радости. 
Искусство социального поведения в русле духов-
ного совершенствования требует, чтобы первый 
момент общения содержал в себе нечто ценное для 
сердечной встречи. Если же благородное желание 
заменить, например, язвительным замечанием, 
возникает нездоровое чувство раздражения, 
агрессии, дисгармонии, вспыхивает ненависть.

В ходе подготовки и во время демонстрации 
театрализованных этюдов, постигая культуру 
мышления и поведения, подростки заботились 
об утончении чувственного восприятия, а чув-
ство знания – о проявлении интуиции. После 
формирующего этапа эксперимента проводилась 
рефлексия и ребята с удовольствием, не боясь, де-
лились впечатлениями. Так, научившись искать 
добро в своем сердце, они с удивлением вдруг 
обнаруживали, что задуманное осуществляется 
естественно, без усилий. Они принимали и то, 
что, совершив действие, необходимо смириться 
с его последствиями. К ним, как ни странно, 
пришло понимание, что жизнь такова, какой мы 
хотим ее видеть ‒ либо страдания, либо радость. 

Значимо, что в результате каждый испытуе-
мый по-своему усваивал непростую формулу, 
в которой духовность складывается из ряда 
человеческих качеств ‒ любви к ближнему и 
всему миру, заботы об общем благе, стремления 
к прекрасному, человечности, сострадания, ве-
ликодушия, бескорыстия, дружелюбия, ‒ и про-
пустив через свой опыт, принимал ее в качестве 
поведенческого паттерна. 

Следует подчеркнуть, что особенности 
духовного воспитания заключаются в том, что 
его результаты сложно зафиксировать и тем 
более вычислить математическим путем. Даже 
специально разработанные методики не гаран-
тируют объективной точности при определении 
уровня развития духовности, поскольку, с одной 
стороны, речь идет о динамичном процессе, не 
прекращающемся на протяжении всей жизни, а с 
другой – осознание может прийти в один момент 
как озарение. Соответственно, судить о результа-
тах можно только в реальный момент времени. В 
связи с этим для нас более значимыми являлись 
качественные изменения, которые проявлялись 
у подростков, участвующих в педагогическом 
эксперименте.

По завершении тренинга участникам экс-
перимента было предложено анонимно в пись-
менной форме ответить на ряд вопросов, каса-
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ющихся духовного развития личности. Ответы 
с согласия участников были представлены на 
всеобщее обозрение и оформлены в виде таблицы 
из двух колонок (таблица). Для этого имеющиеся 
высказывания относительно какого-либо по-
нятия вырезались из опросника и вклеивались 

в одну из двух колонок таблицы: «Мы думали, 
что…» или «Оказалось, что…». Это создавало 
атмосферу не только доброжелательности, пло-
дотворной работы, но и радости от неожиданных 
открытий, удовлетворения результатами своей 
деятельности.

Выраженность характеристик духовного мира личности в суждениях подростков
Table. Manifestation of the spiritual characteristics of the personality in the adolescents’ judgments

Мы думали, что … Оказалось, что…

Духовное развитие – путь лишений, 
безнадежное дело!

Духовность – иметь то, чего у других никогда не будет.

Духовный человек – человек, которого любят. 

Духовность – иметь верного друга.

Результатом духовного роста является
соприкосновение с мистикой.

Духовность – заниматься любимым трудом 
и посвятить ему всю жизнь.

Духовность – деятельность и особое мышление.

Духовность – это психическое явление, 
процесс самосовершенствования.
Духовность – умение ценить музыку и картины.

Духовность – стремление к высшему идеалу 
как кульминационной точке развития.

Духовное отношение к религии.

Духовное воспитание – знание о том, что 
изображено на иконах.

Духовность – это умение молиться 
за себя и за семью, посещение святынь.

Жизнь такова, какой мы хотим, чтоб она была, ‒ 
радость или проблемы, которые мы сами создаем.

Каждый поступок имеет последствия.

Нужно прежде всего самому быть другом.

Противодействие всегда равно действию 
(«Взял чужое – свое потеряешь»).

Высокий уровень сознания у того, кто научился брать 
на себя ответственность.

Духовность проявляется в человеческих качествах ‒ 
любви ко всему живому и к природе, в заботе обо всех.

Духовности свойственны стремление к прекрасному, 
сострадание, великодушие, бескорыстие, дружелюбие.

Нужно принимать ответственность за каждое 
сказанное слово. Слова выражают мысль, а мысль или 
желания рано или поздно сбывается.

Нужно к другим относиться как к самому себе.

Участники тренинга получили подтвержде-
ние того, что каждый поступок, освоенный по-
веденческий паттерн, становится шагом к цели, 
соответствующей жизненным приоритетам, 
или отступлением от нее в силу осмысления ее 
ложной значимости.

Рефлексия, являясь регулятором личност-
ных достижений, стимулируя раскрытие потен-
циала мышления, речи, чувства и действий, в то 
же время способствует формированию готовно-
сти личности к изменению. При наличии такой 
готовности подросток способен корректировать, 
уточнять свою личностную стратегию развития 
и модель поведения, включая в нее новые паттер-
ны. В свою очередь, это активизирует процесс 
развития сознания и приводит подростков к 
духовному прозрению. 

Результаты проведенного исследования 
позволили сделать вывод, что применение реле-
вантных педагогических средств активизирует 
процесс духовного воспитания подростков и ка-

чественно изменяет его результативность ‒ у под-
ростков «зарождается» потребность поступать в 
соответствии с высшими этическими идеа лами, 
т. е. совершать добрые поступки на общее благо, 
вести себя достойно в любой ситуации. Пола-
гаем, что поиск поведенческих паттернов и по-
следующее следование им приведут подростков 
к гармоничному взаимодействию не только с 
окружающими людьми, но и с миром природы. 

Заключение 

В ходе исследования подтверждено, что 
смыслозначимые ориентиры поведения, свя-
занные с культивированием духовных аспектов 
жизнедеятельности, выступают детерминантами 
духовного развития личности подростков. 

Выявлены дополнительные возможности 
тренинга «Искусство социального поведения» 
как педагогического средства активизации духов-
ного развития личности подростков, воспитания 
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нравственных качеств, необходимых для гармо-
ничного взаимодействия с окружающим миром. 

Подтверждено, что правильно подобранные 
педагогические средства и приемы с учетом 
возрастных особенностей детей подросткового 
возраста способствуют включенности их в по-
иск поведенческих паттернов для гармоничного 
взаимодействия с окружающим миром. 

Материалы и полученные результаты ис-
следования имеют практико-ориентированную 
направленность и могут быть полезны для 
педагогов и организаторов внеурочной деятель-
ности при планировании и реализации рабочих 
программ воспитания обучающихся.
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