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Аннотация: анализируются проблемное поле и педагогические условия формирования духовной куль-
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Проблемное поле формирования духовной 
культуры студентов видится в следующих плоско-
стях:

– методологической – недостаточность анали-
за воспитательно-образовательных процессов в 
высшей школе «с позиций интеграции образова-
ния и культуры» (Г. П. Жиркова) [1, с. 5];

– дидактической – традиционный характер 
обучения бакалавров в системе вузовской под-
готовки, в какой-то мере нивелирующий воспита-
тельно-образовательные цели высшей школы в 
подготовке специалистов, так как «…задача фор-
мирования личности является не столько задачей 
содержания образования, сколько используемых 
технологий обучения… как последовательности 
педагогических процедур, операций и приемов, 
составляющих в совокупности целостную дидак-
тическую систему» [2, с. 15];

– методической – «…небольшая вариатив-
ность форм, методов, средств, которые обеспечи-
вают формирование компонентов духовной куль-
туры…» [3, с. 19] студентов-религиоведов в их 
единстве;

– личностной – недостаточная личностная 
мотивация для овладения студентами-религио-
ведами духовной культурой в православном вузе 
в процессе обучения, что коррелирует с идеями 
В. А. Сластенина «…о высотах профессиональ-
ного мастерства в индивидуально-личностном 
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аспекте, где важны не отдельные личностные 
черты и характеристики психики, а качества как 
целостные образования, системно-базовые свой-
ства, характеризующие личность…» [4, с. 6].

Реализация обозначенных выше проблем пу-
тем апробации специально созданных в вузе усло-
вий, направленных на развитие духовной культуры 
обучающихся как сформированного интегрального 
качества студентов в их личност ном и професси-
ональном становлении, подтверждает позицию 
К. Роджерса о том, что «…всякое качество лично-
сти представляет собой не чистое знание и опыт, 
а является одной из сторон открытия самого себя,  
она  не может быть навязана, она может быть 
лишь выработана личностью, если созданы для 
этого определенные условия…» [5, с. 58]. Под пе-
дагогическими условиями мы будем понимать со-
вокупность мер воспитательно-образовательного 
характера в православном вузе, нацеленных на 
формирование духовной культуры студентов-ре-
лигиоведов, на обеспечение динамики формиро-
вания выделенных нами компонентов духовной 
культуры обучающихся. Формированию духовной 
культуры студентов как одной из важнейших со-
ставляющих профессиональной культуры будет 
способствовать комплекс педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ряда компонентов ду-
ховной культуры. Если вести речь о студентах-ре-
лигиоведах, то среди этих условий выделим акси-
ологический компонент, где основополага ющую 
роль играет православная среда вуза.
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Профессиональная деятельность религио-
ведов в контексте ее структуры и инвариантных 
характеристик заложена в группе компетенций, 
представленных в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте. Поэтому спе-
цифика образовательной среды, которая должна 
быть нацелена на формирование базовых про-
фессиональных и личностных характеристик сту-
дентов, в том числе их духовной культуры, имеет 
решающее значение. Религиоведение мы рассма-
триваем как область фактических исторических 
и социологических знаний о религии и религиоз-
ной культуре как неотъемлемой части российской 
исторической и культурной традиции.

Необратимые преобразования, которые прои-
зошли в российском социуме в последние годы, 
отмечает Е. П. Комаровская, «…остро постави-
ли вопрос о приоритетах культуры, воспитания и 
образования (как части культуры) в обновлении 
общества…» [6, с. 57]. Спецификой религиовед-
ческой образовательной парадигмы является ори-
ентация ее содержания на реализацию воспита-
тельно-образовательных задач, которые обеспе-
чат не только накопление обучающимися знаний 
о религии как комплексном феномене, но и будут 
способствовать приобщению студентов к «…име-
ющим общенациональное значение ценностям 
православной культуры, формированию и разви-
тию социального опыта… российской мировоз-
зренческой, культурной и гражданской идентично-
сти…» [7, с. 11].

В словаре С. И. Ожегова под социальной сре-
дой понимаются «…общественные, материаль-
ные и духовные условия существования и дея-
тельности человека, включающие его непосред-
ственное окружение – семью, трудовой и учебный 
коллектив и др. коллективы и группы. Среда ока-
зывает решающее воздействие на формирование 
и развитие личности…» [8, с. 725].

Отечественная и зарубежная научная мысль 
в исторической эволюции рассматривала влияния 
среды на воспитанника/ученика в процессе воспи-
тания/обучения: во-первых, это идеи Ф. А. Дистер-
вега, Э. Нигермайера, Ю. Циммера о воспитании 
средой, получившие свое теоретическое наполне-
ние в немецкой модели как «интегрированные» 
учебные заведения, «соседские» школы; в Соеди-
ненных Штатах Америки у Р. Уолтера, С. Уотсона, 
Б. Хоскена – это «школы без стен», у Дж. Гудле-
на – «школы-экосистемы»; «параллельная шко-
ла» во Франции (Б. Бло, А. Порше, П. Ферра) [9, 
с. 67]; во-вторых, в исследованиях целой плеяды 
русских мыслителей и ученых А. Ф. Лазурского, 
П. Ф. Лесгафта, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и 
других артикулирована идея о влиянии социаль-
ной среды на воспитанника.

В 20-е гг. ХХ столетия исследования отече-
ственных педагогов о воспитании средой как су-
щественном факторе, влияющем на воспитание 
личности, были актуализированы в двух плоско-
стях: первая отражена в работах А. А. Богданова, 
К. Н. Вентцеля, Л. С. Выготского, С. Т. Шацкого и 
др.) и вторая – в «педагогике среды», где пред-
ставлены теоретические взгляды Н. Н. Иордан-
ского, А. С. Макаренко, В. Н. Шульгина и др.

Среда как базовый фактор индивидуального 
развития, поле персональной непосредственной 
активности рассматривается философией обра-
зования, где среда в контексте идентификации 
личности молодого человека является простран-
ством для:

– индивидуализации (окружающая, информа-
ционная среда);

– социализации (социальная, коммуникацион-
ная, стратовая, семейная, «уличная»  среда);

– культурного развития (образовательная (пе-
дагогическая), социокультурная, обучающая (ди-
дактическая) среда) и др. [10].

О. А. Ершова полагает, что «…культура лич-
ности формируется в процессе воспитания и обу-
чения, под влиянием социальной среды и личной 
потребности в постоянном развитии и совершен-
ствовании…» [11, с. 68]. Т. А. Дронова отмечает, 
что «образовательная среда – окружающая сту-
дента… обусловленная… совокупностью фак-
торов (социальных, материальных, духовных), 
способных оказывать прямое или косвенное, не-
медленное или отдаленное воздействие на созна-
ние – мышление, чувства – интуицию, а также на 
процесс обучения – воспитания человека…» [12, 
с. 66]. В иерархии сред социальная среда проду-
цирует культурную, образовательную среду, ко-
торая выступает средством развития собственно 
культурной среды православного вуза и включает, 
в том числе, и самообразование студентов. Педа-
гогическая среда православной образовательной 
организации также является частью воспитатель-
но-образовательной среды вуза, вбирающей в 
себя процессы профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы, тесно переплета-
ющейся с личностью самого педагога.

Нам близки идеи А. В. Иванова о том, что 
«...культурная среда образовательного учреж-
дения формируется в процессе освоения идей и 
ценностей, воспринятых в данном педагогическом 
сообществе, учитывая интересы и потребности 
всех его членов…» [13, с. 38], опирающиеся на 
ряд структурных компонентов, характеризующих 
образовательную среду, среди которых мы выде-
лим некоторые, важные для нашего исследова-
ния:
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– аксиологический, затрагивающий содержа-
ние среды, мотивацию социального поведения 
индивидов;

– инновационный, показывающий наполне-
ние содержания, форм учебно-воспитательного 
процесса, методик воспитания и обучения в пра-
вославной образовательной среде, а также в со-
вместной научно-исследовательской деятельно-
сти с православным компонентом преподавате-
лей  и студентов;

– информационный, способствующий созда-
нию информационного поля, через взаимодей-
ствие всех субъектов воспитательно-образова-
тельного процесса православного вуза.

Нельзя не отметить основополагающее вли-
яние православного образа жизни (уклада) как 
уникальнейшего цивилизационного феномена на 
формирование православной среды вуза в систе-
ме субъект-субъектных отношений обучающихся 
и преподавателей, как области культуры и повсед-
невного быта россиян на протяжении десятков по-
колений, межличностных и гражданских отноше-
ний, устойчивых стереотипов социального пове-
дения, ставших неотъемлемой частью российской 
действительности.

Таким образом, воспитательно-образователь-
ная и культурная среда православной образова-
тельной организации является духовным про-
странством – пространством социокультурного 
развития студентов как субъектов процесса фор-
мирования духовной культуры, включающей ос-
новные составляющие: знания, духовные ценно-
сти, нормы, правила, язык, церемонии, ритуалы, 
обычаи, отношения, символы, мифы и др.
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