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S. V. Uliankin 

CERTAIN ASPECTS OF MORAL-VOLITIONAL EDUCATION OF STUDENTS 
 

This article discusses some implementation issues of the author's approach to the moral 
and volitional education of modern high school students in the process of sport wrestling on 
belts. The author reveals the key stages of this process, stops on the problematic aspects of the 
educational work’s practice. 

Key words: moral-volitional education, students, educational process in school, wrestling 
on belts. 
 
 
УДК 37.034  

И. В. Чеботарева 
 

ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ (ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ) 
 

В статье представлен философский взгляд на природу искусства 
и его основные функции. Доказано, что искусство обладает мощ-
ным духовно-воспитательным потенциалом, который целесообраз-
но использовать в процессе формирования духовно-нравственных 
основ профессионального поведения будущих педагогов. Воздей-
ствуя на чувства и разум личности, произведения искусства способ-
ствуют формированию у будущих педагогов профессиональных цен-
ностей, идеалов, нравственных качеств и облагораживанию души.  

Ключевые слова: искусство, педагог, профессиональное поведе-
ние, духовно-нравственный потенциал, философский аспект. 
 

Обращение к искусству при реше-
нии проблемы формирования духов-
но-нравственных основ профессио-
нального поведения будущего педаго-

га обусловлено прежде всего его 
мощным духовным потенциалом. Для 
выявления этого потенциала обратим-
ся к мыслям известных философов, в 
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чьих работах отражена сущность ис-
кусства, а также обоснованы те функ-
ции, которые призвано выполнять ис-
кусство в обществе.  

Согласно Аристотелю, искусство 
есть подражание природе (мимесис), 
тому, что уже существует в окружаю-
щей действительности. Сочинение 
эпосов, комедий, дифирамбов есть, с 
точки зрения философа, подражание, 
различающееся способами, средства-
ми и предметами, используемыми для 
подражания. Искусство, согласно 
Аристотелю, изображает людей тремя 
способами: такими, какие они есть, 
улучшая их нравственные качества 
или ухудшая. Все это осуществляется 
через драму, трагедию и комедию. 
Важна мысль Аристотеля о возможно-
сти искусства, в отличие от истории, 
говорить не только о том, что было, но 
и о том, что «могло бы быть, будучи 
возможно в силу вероятности и необ-
ходимости» [1, с. 655]. В этом отно-
шении искусство философичнее и се-
рьезнее, с точки зрения философа, чем 
история, так как больше говорит об 
общем, тогда как история ‒ о единич-
ном [1]. 

Искусство, утверждал Ф. Шел-
линг, посредством слов, образов, форм 
выражает духовные идеи и понятия, 
находящиеся в душе человека. Фило-
соф подчеркивал, что окружающая 
действительность полна красоты, но 
особенность искусства состоит в том, 
что оно ищет не отдельный тон или 
звук красоты, а стремится к нахожде-
нию всей ее полноты. «Поэтому оно 
охотнее всего обращается непосред-
ственно к самому высокому и развер-
нутому, к образу человека. Ибо по-
скольку искусству не дано охватить 
целое в его необъятности и вся полно-

та бытия без изъянов являет себя 
только в человеке, во всех же других 
созданиях – лишь в виде отдельных 
озарений, то искусству не только доз-
волено, но и надлежит видеть всю 
природу в ее совокупности только в 
человеке. …выражать духовные идеи, 
понятия, истоки которых находятся в 
душе…» [12, с. 64]. 

Согласно Ф. Шиллеру, красота, 
воплощенная в искусстве, может вы-
вести человека с пути извращенности 
и изнеженности на истинный путь 
развития, она способна усовершен-
ствовать природу человека в ее це-
лостности. Философ приписывает бла-
городному искусству роль сохранения 
человеческого достоинства. Благодаря 
искусству истина, существующая в 
иллюзии, будет восстановлена как 
первообраз [13]. 

Красота, созданная природой, 
утверждает В. С. Соловьев, не всегда 
имеет совершенный вид, она не спо-
собна выражать идею жизни в ее 
нравственном качестве, но эта задача 
под силу искусству. Философ соответ-
ственно этой позиции выводит тро-
якую задачу искусства: объективиза-
ция глубочайших внутренних качеств 
живой идеи, что не может быть выра-
жено природой; одухотворение при-
родной красоты; запечатление ее ин-
дивидуальных явлений в произведе-
ниях искусства. В. С. Соловьев акцен-
тирует внимание на духовном потен-
циале искусства, превращающего фи-
зическую жизнь в духовную, в сво-
бодную от власти материального про-
цесса и способную преображать, оду-
хотворять материю. Существующие 
разнообразные виды искусства, улав-
ливая красоту окружающей действи-
тельности, усиливают ее и сохраняют 
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для грядущего, таким образом служат 
«переходом и связующим звеном 
между красотою природы и красотою 
будущей жизни» [7]. Исходя из важ-
нейших задач, стоящих перед искус-
ством, В. С. Соловьев под художе-
ственным произведением понимает 
«всякое ощутительное изображение 
какого бы то ни было предмета и яв-
ления с точки зрения его окончатель-
ного состояния, или в свете будущего 
мира» [7]. Конечной целью искусства, 
по мнению мыслителя, должно быть 
воплощение абсолютного идеала не 
только в представлении человека, но и 
в действительности способного оду-
хотворить человеческую жизнь [7].  

С точки зрения П. А. Флоренского, 
произведения искусства хотя и назы-
ваются вещью, однако их нельзя счи-
тать неподвижной, статичной «мерт-
вой мумией» деятельности творца. Он 
подчеркивал, что предмет искусства 
есть вечно бьющая струя творчества, 
никогда не иссякающая, «как живая, 
пульсирующая деятельность творца, 
хотя и отодвинутая от него временем 
и пространством, но все еще неотде-
лимая от него, все еще переливающая 
и играющая цветами жизни, всегда 
волнующаяся энергия духа» [9]. 

Большое значение для нашего ис-
следования имеют философские раз-
мышления Л. Н. Толстого. Мыслитель 
подчеркивает, что большинство эсте-
тиков в основу понятия искусства 
вкладывают понятие красоты, а его 
роль сводят к получению наслажде-
ния. Важнейшей целью искусства, по-
лагает Л. Н. Толстой, является нрав-
ственное совершенствование человека 
посредством красоты. Искусство ‒
один из эффективных способов ду-
ховного общения людей, причем не 

только с теми, кто является потребите-
лем художественного произведения, но 
и с самим автором. Характерная осо-
бенность общения через искусство ‒ 
передача мыслей друг другу посред-
ством не только слов, но и чувств. Де-
ятельность истинного искусства, по 
мнению Л. Н. Толстого, основана на 
заражении чувствами автора других 
людей, испытывающих их от произве-
дения искусства. «Искусство не есть, 
как это говорят метафизики, проявле-
ние какой-то таинственной идеи, кра-
соты, бога; не есть, как это говорят эс-
тетики-физиологи, игра, в которой че-
ловек выпускает излишек накопив-
шейся энергии; не есть проявление 
эмоций внешними знаками; не есть 
производство приятных предметов, 
главное – не есть наслаждение, а есть 
необходимое для жизни и для движе-
ния к благу отдельного человека и че-
ловечества средство общения людей, 
соединяющее их в одних и тех же чув-
ствах» [8]. Многие работы мастеров, 
отмечает Л. Н. Толстой, не могут 
претендовать на звание произведения 
искусства по причине отсутствия в 
них главного свойства – чувств, что 
испытывает мастер, создавая свое 
творение. Эта мысль, с нашей точки 
зрения, должна быть основополага-
ющей при выборе произведений ис-
кусства в процессе формирования ду-
ховно-нравственных основ професси-
онального поведения будущих педаго-
гов. Необходим тщательный отбор 
произведений на предмет способности 
их «заражать» прекрасными человече-
скими чувствами, передаваемыми как 
героями, так и самим автором.  

Лев Николаевич Толстой подчер-
кивает связь науки и искусства, они, 
как «легкие и сердце, так что если 
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один орган извращен, то и другой не 
может правильно действовать» [8]. 
Процесс подготовки будущих педаго-
гов эффективен, если педагогическая 
истина посредством искусства пере-
ведена из области знания в область 
чувств. Благодаря искусству прекрас-
ные человеческие чувства, доступные 
не всем людям, могут стать привыч-
ными для всех, оно «проложит в ду-
шах людей те рельсы, по которым 
естественно пойдут поступки жизни 
людей, воспитанных искусством» [Там 
же]. Прочувствованная сердцем исти-
на, на наш взгляд, станет руководством 
и основой духовно-нравственного по-
ведения.  

Важнейшая задача искусства, по 
мнению А. М. Миронова, состоит в 
устранении насилия в обществе, в 
установлении мирного существования 
и единения людей, причем не при по-
мощи внешних мер (суды, полиция), а 
на основе любви как высшей цели че-
ловеческой жизни [6, с. 214]. 

Помимо воспитания высших чувств 
искусство способствует развитию 
наук и постижению ее истин. Благода-
ря выразительности, яркости и до-
ступности изложения фактов, добы-
тых науками, искусство способно за-
креплять их в зрительной памяти че-
ловека, а также через многочисленные 
произведения раскрывать внутреннюю 
сущность познаваемой истины. Этот 
путь познания более длительный, но 
искусство способно проникать в самое 
существо познаваемых объектов осо-
бым наитием, непосредственно, зача-
стую приближаться к истине ближе, 
чем науки [Там же]. 

Наряду с нравственным и интел-
лектуальным совершенствованием че-
ловека под воздействием искусства, 

выполняется еще одна из важнейших 
функций – получение эстетического 
наслаждения. Причем это наслажде-
ние по сравнению с материальным, 
теряющим свою привлекательность от 
многократного повторения, беско-
рыстно, не имеет ничего общего с 
эгоизмом, способствует развитию у 
человека отзывчивости ко всему пре-
красному, потребности получения но-
вых эстетических радостей. Эстетиче-
ское наслаждение оказывается более 
возвышенным и нравственным и, бе-
зусловно, способствует формирова-
нию у личности прекрасных человече-
ских качеств, позитивного мышления 
и способности совершать эстетиче-
ские поступки [Там же]. 

А. М. Миронов настаивает на 
научении человека пользоваться чи-
стыми и высокими эстетическими ра-
достями, что дают произведения ис-
кусства, «чем большее число таких 
высоких моментов, таких чистых ра-
достей способен будет получать эсте-
тически воспитанный человек, тем 
лучше, краше и счастливее (при ра-
венстве других условий) будет для не-
го самая жизнь» [Там же, с. 218]. 

Характерной особенностью искус-
ства, с точки зрения Ю. М. Лотмана, 
является создание автором произведе-
ния принципиально нового уровня дей-
ствительности, отличающегося резким 
увеличением свободы. В реальной жиз-
ни такой свободы не существует, ис-
кусство дает возможность человеку 
«погрузиться» в ситуации нравствен-
ных оценок и морального выбора. 
Юрий Михайлович Лотман по при-
чине увеличения степени свободы 
называет искусство полюсом экспе-
риментирования, средством познания, 
прежде всего человека. Созданные 
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благодаря искусству различные сюже-
ты с высокой степенью свободы пред-
ставляют собой своеобразные экспе-
риментальные площадки, на которых 
человек проявляет себя, подчиняясь 
той или иной модели поведения, под-
дающейся познанию, исследованию. 
Читатель, зритель произведения из ре-
альной действительности наблюдает и 
оценивает человеческие возможности 
в различных жизненных ситуациях. 
«Подлинная сущность человека не 
может раскрыться в реальности. Ис-
кусство переносит человека в мир 
свободы и этим самым раскрывает 
возможности его поступков» [5,              
с. 131].  

Важными для решения проблемы 
формирования духовно-нравственных 
основ профессионального поведения 
будущего педагога являются положе-
ния С. Х. Раппопорта о сущности ис-
кусства и его воздействии на процесс 
духовного обогащения личности. 
Ученый отмечает, что развитие лич-
ности происходит как за счет опыта 
фактов (наука), так и за счет опыта 
отношений (искусство). Если опыт 
фактов способствует усвоению новых 
фактов и развитию человеческого от-
ношения к миру, то опыт отношений 
способствует совершенствованию от-
ношений субъекта к окружающей дей-
ствительности и способности позна-
вать и преобразовывать ее. Наука в 
процессе поиска абстрагируется от 
человеческих страстей, эмоций, тогда 
как искусство рассматривает отноше-
ния человека во всем их многообра-
зии, во всех связях, чтобы иметь более 
полное представление о внутреннем 
мире человека, о его духовном состо-
янии. Семен Хаслевич Раппопорт 
обосновывает механизм работы худо-

жественного мышления, которым, с 
нашей точки зрения, должен обладать 
современный педагог. В искусстве не 
всегда произведения содержат боль-
шой и ценный фактологический мате-
риал, например в музыке, живописи, 
но любые факты предстают в узоре 
человеческих отношений и страстей. 
Цель искусства ‒ обобщать факты в 
свете опыта отношений; способство-
вать размышлению, осмыслению от-
ношений человека к миру, обществу, 
природе, к себе; способствовать вы-
работке выводов, рекомендаций, оце-
нок человеческих страстей; достав-
лять радость эстетического пережи-
вания и наслаждения. «Художествен-
ное обобщение позволяет отобрать 
при этом то, что представляет особую 
важность для множества людей, в чем 
проявляются глубочайшие объектив-
ные общественные процессы. Напол-
ненное таким содержанием художе-
ственное произведение способно и 
впрямь сделать нас «умнее и сильнее, 
добрее и счастливее» [14, с. 335].  

Самая большая ценность искус-
ства, утверждает Д. С. Лихачев, со-
стоит в его способности награждать 
человека добротой, с которой челове-
ку легче жить, общаться с другими 
людьми, познавать и понимать мир. 
Искусство, по мнению ученого, осве-
щает и одновременно освящает жизнь 
человека [4]. 

Искусству Ю. У. Фохт-Бабушкин 
отводит роль мощного социализиру-
ющего фактора. Под воздействием 
произведения искусства человек по-
лучает целостный, концентрирован-
ный, оцененный с позиции идеала 
опыт жизни в чувственных формах. 
Создаваемые искусством художе-
ственные образы диалектически соче-
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тают единичное, особенное и всеоб-
щее. Изображенный в произведении 
человек есть неповторимая индивиду-
альность (единичное), представитель 
определенной группы людей (особен-
ное), а также носитель общечеловече-
ских ценностей и свойств (всеоб-
щее). Философ подчеркивает, что 
искусство ‒ мощный фактор духов-
ного развития личности, становле-
ния ее познавательного, созидатель-
ного, коммуникативного, ценностно-
ориентационного, художественного 
потенциалов. Искусство, обогащая 
личность, способствует эффективному 
исполнению основных социальных 
ролей, в том числе и профессиональ-
ной [10]. 

Под предметом искусства М. С. Ка-
ган понимает мир ценностей, а худо-
жественный образ является знаком 
ценности, так как в нем явление и 
сущность предстают не в объективном 
виде, а в «очеловеченном, повернутом 
к человеку, вошедшем в сферу его 
практической жизнедеятельности и ду-
ховных интересов, сопряженном с его 
потребностями и идеалами» [3, с. 281]. 

Ученый постижение ценностей, 
заложенных в искусстве, представляет 
двумя способами: 1) созерцание пред-
метов окружающего пространства, че-
ловека, его поступков как носителей 
ценностей; 2) раскрытие ценностного 
отношения к жизни или отдельным ее 
сторонам без демонстрации носителей 
ценностей. В первом случае образные 
знаки имеют изобразительный харак-
тер, свойственный классу простран-
ственных искусств: живописи, графи-
ке, фотоискусству, скульптуре; вре-
менных искусств: художественному 
слову (изобразительная природа), му-
зыке (неизобразительная природа); 

пространственно-временных искусств: 
актерскому искусству и танцу. Во 
втором случае постижение ценностей 
искусства происходит не через кон-
кретность жизненных ситуаций, а че-
рез развертывание ценностного созна-
ния автора, что свойственно архитек-
туре, прикладным искусствам и ди-
зайну [Там же]. 

Из всех видов искусства М. С. Каган 
выделяет три основных – литературу, 
музыку, живопись, способных прони-
кать во внутренний, духовный мир че-
ловека и способствовать его развитию 
и совершенствованию. Эти виды ис-
кусства способны воздействовать на 
три основные человеческие сферы: 
мыслей, чувств и воображения [2]. 

Таким образом, анализ философ-
ских суждений дал нам возможность 
выявить природу искусства и особен-
ности его воздействия на человека. 
Искусство рассматривается учеными: 
как выражение духовных идей, поня-
тий, находящихся в душе человека  
(Ф. Шеллинг); способ усовершенство-
вания природы человека в ее целост-
ности, способ сохранения человече-
ского достоинства (Ф. Шиллер); во-
площение абсолютного идеала в пред-
ставлении человека, способного оду-
хотворить его жизнь (В. С. Соловьев); 
энергия духа (П. А. Флоренский); 
способ духовного общения людей   
(Л. Н. Толстой); способ мирного су-
ществования и единения людей, способ 
познания истин наук (А. М. Миронов); 
полюс экспериментирования, средство 
познания человека (Ю. М. Лотман); 
способ развития опыта отношений     
(С. Х. Раппопорт); способ освящения 
жизни человека (Д. С. Лихачев); социа-
лизирующий фактор, способ духовного 
развития личности (Ю. У. Фохт-
Бабушкин); способ постижения ценно-
стей (М. С. Каган). 
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Выделенные философские поло-
жения стали основой для решения 
проблемы формирования духовно-
нравственных основ профессиональ-
ного поведения будущих педагогов. 
Анализ научной литературы позво-
лил нам охарактеризовать духовно-
нравственные основы как совокупность 
связанных и взаимозависимых ком-
понентов и выделить среди них сле-
дующие: профессиональное здоровье; 
нравственные чувства и переживания; 
профессиональный идеал; систему 
профессионально-нравственных цен-
ностей; профессиональную идентич-
ность. Нами был отмечен ряд педаго-
гических условий, способствующих 
формированию духовно-нравственных 
основ профессионального поведения 
будущих педагогов, в частности эсте-
тизация целостного образовательного 
пространства (использование в учеб-
но-воспитательном процессе комплек-
са искусств, воздействующего на чув-
ства, мысли и поведение будущих пе-
дагогов).  

Внедрение педагогических усло-
вий осуществлялось в рамках педаго-
гических дисциплин, спецкурса «Ду-
ховно-нравственные основы профес-
сионализма», в процессе клубной ра-
боты («Клуб молодого педагога», 
«Сверкающие грани педагогической 
науки»), в процессе воспитательной 
работы (кураторские часы, конкурсы, 
проекты и др.). Педагогические усло-
вия реализовывались путем использо-
вания как в аудиторной, так и во внеа-
удиторной работе со студентами диало-
говых, проектных технологий и кейс-
технологий. 

Результаты проведенной экспери-
ментальной работы показали эффек-
тивность использования искусства в 
процессе внедрения данных техноло-

гий для решения проблемы формиро-
вания духовно-нравственных основ 
профессионального поведения буду-
щих педагогов. Приведем некоторые 
результаты нашей работы. Так, для 
каждого из обоснованных компонен-
тов духовно-нравственных основ про-
фессионального поведения будущих 
педагогов в рамках педагогических 
дисциплин были разработаны 62 педа-
гогических кейса. Источником при 
разработке кейсов послужили произ-
ведения искусства (проза, поэзия). 
Практически в каждый кейс был 
включен материал, анализ которого 
способствовал активизации эмоцио-
нально-чувственной сферы студентов, 
формированию педагогических цен-
ностей, устремлению к высшим про-
фессиональным идеалам и т. д. [11]. 
Работая над кейсами, студенты шаг за 
шагом познавали свою будущую про-
фессию, приобщались к педагогиче-
скому сообществу, учились работать в 
команде, анализировать, размышлять, 
отстаивать свою точку зрения, но при 
этом слышать, уважать и принимать 
иное мнение.  

В качестве информационного ма-
териала для организации диалогово-
го пространства (диалоговые техно-
логии) мы использовали произведе-
ния художественной литературы, ки-
ноискусства, живописи, посвященные 
школьной и педагогической тематике. 
Предметом обсуждения были сюжеты 
из художественных фильмов: «Педаго-
гическая поэма» (реж. А. Маслюков), 
«Большие и маленькие» (реж. М. Фе-
дорова), «4:0 в пользу Танечки» (реж. 
Р. Василевский), «Доброта» (реж.        
Э. Гаврилов), «Мачеха» (реж. О. Бонда-
рев), «Это мы не проходили» (реж.         
И. Фрэз), «Дети Дон Кихота» (реж.         
Е. Карелов) и др. 
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Для будущего педагога важно 
принять и понять мир детства, видеть 
переживания и волнения ребенка, чув-
ствовать его сердцем и уметь быть 
ему другом и наставником. Мы обра-
щались к произведениям живописи, в 
которых запечатлены мир детства и 
чувства ребенка: «Опять двойка»      
(Ф. П. Решетников), «Еще пятерка»   
(Е. Н. Гундобин), «Кругосветное путе-
шествие», «Защита школьников», «Ма-
ленькие мошенники» (А. А. Даргелас), 
серия картин художников Д. Золана,    
В. Н. Леоновича, Н. Соника и др. 

Подготовка педагогов на духовно-
нравственных основах осуществля-
лась путем использования проектных 
технологий. Студенты разрабатывали 
и защищали на занятиях по педагоги-
ческим дисциплинам проекты воспи-
тательных часов для учащихся школ 
по темам, интересным для детей и 
подростков (согласно проводимому 
мониторингу). Наиболее удачными 
оказались такие проекты, как «Един-
ство непохожих», «Красота спасет 
мир», «Гармония в душе», «Ценности 
современного мира», «Золотое прави-
ло нравственности», «Человек, в твоих 
руках будущее планеты!», «Ты навсе-
гда в ответе за тех, кого приручил», 
«Не будьте побеждены злом, но по-
беждайте зло добром» и др. При под-
готовке данных проектов будущие пе-
дагоги использовали различные виды 
искусства. Целесообразность создания 

данных проектов подтвердила практика 
внедрения их в воспитательный про-
цесс учебных заведений г. Луганска. 

Таким образом, в процессе про-
фессиональной подготовки будущие 
педагоги осваивают ряд ценностей, 
норм, правил, традиций педагогиче-
ского сообщества. Искусство являет-
ся хранителем духовных ценностей, 
накопленных предыдущими поколе-
ниями, в нем представлены лучшие 
образцы поведения человека, показано 
богатство его души, таланта, культу-
ры. Через произведения искусства со-
временный педагог ведет своеобраз-
ную беседу с людьми другого време-
ни, «примеряет» на себя их характеры, 
пытается разобраться в мотивах по-
ступков. Под воздействием искусства 
происходит отбор педагогической 
мудрости, педагогических ценностей, 
опыта, усваиваемого студентом не 
только на рациональном, но и на эмо-
ционально-чувственном уровне. При-
общаясь к искусству, будущие педаго-
ги обогащаются опытом чувствования, 
что очень важно для профессиональ-
ной деятельности. Произведения ис-
кусства способны вызвать ряд эмоций, 
переживаний: любовь, нежность, гор-
дость, смятение, удивление, восторг и 
др. Искусство учит педагога выражать 
широкую гамму своих переживаний в 
общении с воспитанниками, вызывать 
у них прекрасные эмоции и развивать 
возвышенные чувства. 
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I. V. Chebotariova 

ART AS THE MEANS OF FORMATION OF MORAL AND SPIRITUAL  
BASIS OF FUTURE PEDAGOGUES PROFESSIONAL BEHAVIOR  

(PHILOSOPHICAL ASPECT) 
 

The philosophical view on the nature of art and its main functions is presented in the pa-
per. It has been proved that art has a powerful moral and spiritual potential, which is reasona-
ble to be used in the process of moral and spiritual professional pattern of behavior formation 
of future pedagogues. Influencing the feelings and mind of the personality, the works of art 
help the formation of professional values, ideals, moral qualities and ennoblement of the soul 
of future pedagogues.  

Key words: art, pedagogue, pattern of behavior, moral and spiritual potential, philosoph-
ical aspect. 


