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Аннотация: В психологии проблема духовно-нравственной сферы личности является одной из актуальных  

и обусловлена, в первую очередь, массовыми и глобальными переменами как российского общества в целом, так  

и каждого человека в отдельности. Данная статья посвящена изучению и анализу психологических особенностей 

духовно-нравственного самосознания личности педагогов. Актуальность поднятой темы связана, на наш взгляд,  

с динамичными изменениями системы российского образования, ведущими за собой изменения в системе созна-

ния и самосознания всех субъектов образовательного процесса: учеников, их родителей и, конечно, учителей.  

В опытно-экспериментальной работе использовалась методика исследования духовно-нравственного самосозна-

ния личности И.В. Ежова. В выборку исследования вошли учителя, осуществляющие педагогическую деятельно-

сти в школах г. о. Тольятти в количестве 61 человека. В статье раскрываются психологические особенности ду-

ховно-нравственного самосознания личности педагогов: ответственность, целеустремленность, эмпатия, духовно-

нравственная направленность в деятельности и взаимодействии с другими людьми, низкая уверенность в себе  

и своих силах, внешняя детерминированность своего личностного и профессионального развития. Раскрыт и про-

анализирован каждый компонент духовно-нравственного самосознания педагогов: когнитивно-онтологический, 

мотивационно-ценностный, отношенческо-поведенческий и самооценочный. Также охарактеризованы типы само-

сознания педагогов на основе доминирующего представления о субъектном «Я»: эго-прагматическое самосозна-

ние, личностное духовное самосознание и религиозное самосознание личности. У учителей, принимавших уча-

стие в данном исследовании, доминирующим типом духовно-нравственного самосознания является личностное 

духовное самосознание. Эго-прагматическое самосознание выражено в меньшей степени. Анализ возрастных осо-

бенностей духовно-нравственного самосознания педагогов, позволил раскрыть изменения компонентов духовно-

нравственного самосознания личности с возрастом и профессиональным педагогическим стажем. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность рассмотрения вопроса духовно-

нравственного самосознания как основы общего духов-

но-нравственного развития личности педагогов опреде-

ляется, во-первых, возросшим вниманием общества  

к данному вопросу, его роли в развитии и становлении 

активной, творческой, социально ориентированной  

и гармоничной личности. Во-вторых, система совре-

менного образования, базирующаяся на концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитании личности 

гражданина России, подразумевает определенный 

нравственный пример самого педагога. Нравственность 

учителя, моральные нормы, которыми он руководству-

ется в своей профессиональной деятельности и жизни, – 

все это имеет первостепенное значение для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Современные педагогические системы в качестве глав-

ной ставят задачу духовно-нравственного развития 

личности, однако никакие воспитательные и образова-

тельные программы не будут эффективны, если педагог 

не являет собой всегда главный для обучающихся при-

мер нравственного и гражданского личностного пове-

дения [1]. 

Проблема духовности, нравственности, ценностно-

смысловой сферы личности являются предметом изу-

чения во многих науках: философии, социологии, педа-

гогике, психологии. Каждая предметная область рас-

крывает эти многогранные понятия со своей стороны. 

Так, анализируя воззрения светских и религиозных фи-

лософов (Н.А. Бердяев [2], И.А. Ильин [3] и др.), можно 

отметить, что сущность человека в философии никогда 

не сводилась только к биологической и социальной 

сторонам, но всегда наполнялась и духовным содержа-

нием. В философской литературе, особенно советского 

периода, очень часто встречается отождествление ду-

ховного и религиозного. В гуманистической традиции 

духовность рассматривается, прежде всего, с позиции 

отношения человека к окружающему миру, выражаю-

щегося через систему связей «человек – окружающий 

мир» и «человек – человек», опирающихся на духовные 

и нравственные категории [4]. 

Педагогика, в отличие от философии, большее зна-

чение уделяет не онтологическим аспектам проблемы,  

а прикладным, таким как формирование и развитие ду-

ховно-нравственной сферы личности, выделяя именно 

эту сферу как основополагающую для развития гармо-

ничной личности, а также развитие духовно-нравствен-

ных качеств, которые являются приоритетными в сис-

теме обучения и воспитания (В.В. Зеньковский [5], 

М.М. Рубинштейн [6], П.П. Блонский [7]). 

В психологии проблема духовно-нравственной сфе-

ры личности стала одной из актуальных в последнее 

десятилетие, что, на наш взгляд, связано с массовыми  

и глобальными переменами как российского общества  

в целом, так и каждого человека в отдельности. 

В системе научного психологического знания нако-

плен обширный опыт исследования духовно-нравствен-

ных сторон личности (Г.А. Аминев, В.И. Андреев,  

А.Г. Асмолов, B.C. Библер, В.Э. Вайцехович, Н.Я. Грот, 

В.П. Зинченко, В.В. Кандинский, Г.В. Мухаметзянова, 
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М.И. Надеева, Л.M. Попов, А.П. Кашин, Г.А. Старши-

нова, Л.Н. Столович, Н.А. Коваль и др.), духовно-

нравственного развития личности человека в его дея-

тельности, нравственности как системы социальных 

требований, регулирующих поведение личности, как 

интегративного образования, включающего когнитив-

ную, эмоциональную и волевую сферы (Р.Г. Апресян, 

H.A. Корниенко, Л.H. Антилогова, Л.Л. Дикевич,  

Н.В. Светлова и др.). 

В отечественной психологической науке нравствен-

ность и духовность рассматриваются в контексте тео-

рии моральных отношений личности [8], самосознания 

личности [9 – 11], в связи с проблемами ответственно-

сти [12], правды и лжи [13], как высшее чувство [14], 

как компонент духовности личности [15 – 17]. В основе 

современных психолого-педагогических направлений и 

подходов лежит поиск источника духовно-нравствен-

ного роста и самореализации личности [18; 19]. 

В выборку исследования вошли учителя, осуществ-

ляющие педагогическую деятельность в школах  

г. о. Тольятти в количестве 61 человека в возрасте от 22 

до 68 лет. 

Целью настоящего исследования является изучение 

особенностей духовно-нравственного самосознания 

личности педагогов. Под духовно-нравственным само-

сознанием понимается такой его уровень, на котором 

«решаются нравственные и смысложизненные пробле-

мы, определяются субъективные отношения человека  

с беспредельным, устанавливается его личная религия, 

понимаемая как мировоззрение, в основе которого ле-

жит отношение человека к конечным вопросам и смыс-

лам жизни» [20]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования включают общенаучные ме-

тоды теоретического, экспериментального и эмпириче-

ского исследования, в частности, теоретические мето-

ды: анализ, сравнение, систематизацию и обобщение 

теоретических, экспериментальных и эмпирических 

данных. Экспериментальные и эмпирические методы 

составляют: 

– психодиагностические тесты и методики в блан-

ковой форме при изучении психологических особенно-

стей духовно-нравственного самосознания личности 

«Методика диагностики духовно-нравственного само-

сознания личности» (И.В. Ежов). Методика включает 

98 утверждений и позволяет исследовать структурные 

компоненты и типологические особенности духовно-

нравственного самосознания подростков, юношей  

и взрослых. В содержание измеряемого входят сле-

дующие внутриструктурные компоненты: когнитивно-

онтологический компонент (включает 6 шкал), мотива-

ционно-ценностный (2 шкалы), отношенческо-пове-

денческий (9 шкал), самооценочный (3 шкалы) [20]; 

– методы статистического анализа обработки дан-

ных с использованием описательной статистики, кор-

реляционного, кластерного анализа, табличного, гра-

фического представления и качественного анализа по-

лученных результатов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлены средние значения 

шкал духовно-нравственного самосознания лично-

сти педагогов. 

 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения респондентов по шкалам духовно-нравственного самосознания личности (n=61):  

DK1 – трансцендентное Я; PK2 – личностное духовное Я; BK3 – биологическое Я;  

CU4 – свобода – созависимость; EN5 – эго-прагматическая направленность; DN6 – духовная направленность;  

SC7 – самооценка духовности; VB8 – вера в Бога; VC9 – вера в человека; EM10 – эмпатия;  

DO11 – доброжелательность; OT12 – ответственность; OM13 – общественная моральность;  

RM14 – религиозная моральность; CO15 – совестливость; KR16 – самокритичность; IS17 – искренность;  

DN18 – духовная независимость; UV19 – уверенность в себе; CU20 – целеустремленность 
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Рассмотрев средние показатели шкал духовно-

нравственного самосознания личности педагогов, отме-

тим, что наибольшую выраженность имеют шкалы «це-

леустремленность», «ответственность», «эмпатия», 

«общественная моральность», «духовная направлен-

ность» и «совестливость». Это выражается у учителей  

в готовности подходить ко всему ответственно, способ-

ности брать ответственность за свои действия и по-

ступки. Ярко выражено стремление к достижению по-

ставленных целей. Выражена способность к сопережи-

ванию, сочувствию и состраданию к другим. За основу 

своего поведения принимаются правовые нормы и пра-

вила поведения в обществе. Ярко выражены познава-

тельные и альтруистические мотивы поведения и дея-

тельности, гуманистические ценностные ориентации, 

педагоги склонны чувствовать свою вину за нарушение 

нравственных и общечеловеческих норм взаимоотно-

шений между людьми. Наименее выражены шкалы 

«биологическое Я», «уверенность в себе», «эго-

прагматическая направленность» и «свобода – созависи-

мость». Это выражается у учителей в низкой уверенно-

сти в себе, своих силах и возможностях, возможно, юри-

дической незащищенности, представлениях о зависимо-

сти Я и множественной внешней детерминированности 

своего личностного и профессионального развития. 

Анализируя выраженность каждого компонента ду-

ховно-нравственного самосознания педагогов, можно 

отметить, что когнитивно-онтологический компонент 

самосознания педагогов выражается в представлении  

о «субъектном Я» как совокупности высших психиче-

ских функций и веры в духовный потенциал человека 

(«личностное духовное Я»). Значения компонента са-

мосознания, характеризующие восприятие себя как 

«биологическое Я» ниже, чем значения компонента 

«трансцендентное Я». Однако дисперсия последнего 

компонента значительно выше. Еще большее значение 

дисперсии по компоненту «вера в Бога», что свидетель-

ствует о высоком разбросе и поляризации выраженно-

сти значений данных шкал. Педагоги практически де-

лятся на 2 подгруппы по данному показателю. 

Мотивационно-ценностный компонент духовно-

нравственного самосознания педагогов (шкалы 5 и 6) 

представлен выраженностью познавательных и аль-

труистических мотивов, гуманистических ценностных 

ориентаций. 

Отношенческо-поведенческий компонент духовно-

нравственного самосознания (шкалы 10 – 15, 18 – 20) 

характеризует педагогов как способных к сопережива-

нию, сочувствию и состраданию (шкала 10), готовых 

брать ответственность за себя и свои поступки (шкала 

12) и принимающих за основу своего поведения право-

вые нормы и правила поведения в обществе (шкала 13). 

Ярко выражено стремление к достижению поставлен-

ных целей (шкала 20). При этом педагоги допускают 

проявление агрессии, интолерантности в отношениях  

с окружающими (шкала 11), что может быть связано  

с низкой уверенностью в себе, своих силах и возможно-

стях. Наибольший разброс полученных результатов 

отмечен по компоненту «доброжелательность». По этой 

характеристике самосознания педагоги чаще всего де-

лятся на полярные группы: дружелюбных, терпимых  

и интолерантных, авторитарных. 

Результаты исследования самооценочного компо-

нента духовно-нравственного самосознания показали, 

что педагоги адекватно оценивают уровень своего 

духовно-нравственного развития (шкала 7). Высокие 

значения дисперсии свидетельствуют о разбросе дан-

ных по способности оценивать свое поведение с точки 

зрения этических норм. Одни педагоги не считают 

необходимым быть критичными, другие же сверхкри-

тичны к себе (шкала 16). В связи с этим педагогам 

трудно быть честными перед самими собой и другими 

(шкала 17).  

На основании полученных данных по шкалам мето-

дики исследования духовно-нравственного самосозна-

ния выделяются следующие типы самосознания: эго-

прагматическое самосознание личности, личностное 

духовное самосознание, религиозное духовное само-

сознание личности [20]. 

Полученные результаты по типам самосознания пе-

дагогов представлены в таблице 1. 

Согласно полученным данным, у педагогов домини-

рует личностное духовное самосознание, представле-

ние о «истинном Я» как совокупности высших психи-

ческих процессов, которые обеспечивают самотождест-

венность и самоуправление личности. Педагоги прини-

мают за основу своего поведения правовые нормы  

и правила поведения в обществе. Религиозное духовное 

самосознание превосходит эго-прагматическое, по-

следнее отличается большей дисперсией, что говорит  

о большом разбросе и поляризации конструкта само-

сознания у педагогов. 

Также был проведен сравнительный анализ и выде-

лены возрастные особенности духовно-нравственного 

самосознания учителей (группы 22 – 40 и 41 – 68 лет), 

которые представлены в таблице 2. 

Значимые различия были получены в разных воз-

растных группах по показателям: РК2 (личностное

 

 

Таблица 1. Характеристики типов духовно-нравственного самосознания личности педагогов 

 

Параметры статистики 
Эго-прагматическое 

самосознание 

Личностное духовное 

самосознание 

Религиозное духовное 

самосознание 

Среднее значение по выборке 10,95 17,59 14,21 

Медиана 11 18 14 

Мода 16 19 17 

Стандартное отклонение 4,3 2,97 3,8 

Дисперсия 18,57 8,85 14,46 

Минимальное значение 3 10 7 

Максимальное значение 21 23 24 
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Таблица 2. Возрастные особенности духовно-нравственного самосознания личности педагогов 

 

Компоненты  

духовно-нравственного 

самосознания 

Возраст 

22 – 40 /  

41 – 68 

Стаж  

0 – 10/  

более 10 лет 

Компоненты 

духовно-нравственного 

самосознания 

Возраст 

22 – 40 /  

41 – 68 

Стаж  

0 – 10/  

более 10 лет 

DK1 – трансцендентное Я   DO11 – доброжелательность   

PK2 – личностное духовное Я 2,2*  OT12 – ответственность   

BK3 – биологическое Я   OM13 – общественная мо-

ральность 

  

CU4 – свобода – созависи-

мость 

  RM14 – религиозная мо-

ральность 

  

EN5 – эго-прагматическая 

направленность 

  CO15 – совестливость   

DN6 – духовная направлен-

ность 

  KR16 – самокритичность 2,6*  

SC7 – самооценка духовности 2,8** 2,7* IS17 – искренность   

VB8 – вера в Бога   DN18 – духовная незави-

симость 

  

VC9 – вера в человека   UV19 – уверенность в себе   

EM10 – эмпатия   CU20 – целеустремленность   
Примечание: все расчеты производились в пакете статистического анализа SPSS Statistics 17.0. 

* –различия при уровне значимости p≤0,05; 

**– различия при уровне значимости p≤0,01. 

Заполнены только те ячейки таблицы, где были обнаружены статистически значимые различия.  

Где различий не обнаружено, ячейки не заполнены.  
 

 

духовное Я), SC7 (самооценка духовности), KR16 (са-

мокритичность). 

Педагоги в возрастном диапазоне 41 – 68 лет «ис-

тинное Я» личности рассматривают как совокупность 

высших психических функций, обеспечивающих само-

тождественность и самоуправление личности, в то вре-

мя как более молодые их коллеги в равной степени от-

дают предпочтения представлениям о «истинном Я» 

как духе, трансцендентно-субстанциональной духовной 

сущности и совокупности высших психических функ-

ций (рис. 2).  

 

 

 

 
 

Рис. 2. Средние значения основных различий  

по критерию возраста:  

PK2 – личностное духовное Я;  

SC7 – самооценка духовности;  

KR16 – самокритичность 

 

 

Предполагаем, что это может быть связано с тем, 

что молодые учителя находятся в процессе формирова-

ния личностного и профессионального мировоззрения, 

открыты новому опыту и поискам. С этим же мы свя-

зываем и то, что молодые педагоги в большей степени 

способны критически оценивать своё поведение с точки 

зрения нравственно-этических норм, они более откры-

ты критике, другому мнению, а следовательно – и раз-

витию. Также с возрастом и увеличением педагогиче-

ского стажа повышается уровень осознания и само-

оценки своего духовно-нравственного развития  

(«Я считаю, что я достаточно добрый и мудрый чело-

век» и т. п.), что, на наш взгляд, обусловлено большим 

жизненным опытом личности и потребностью в прида-

нии позитивного смысла этого опыта и всей жизни. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В структуре самосознания педагогов, участвующих 

в исследовании, высокие значения имеют шкалы: целе-

устремленность, ответственность, эмпатия, обществен-

ная моральность, духовная направленность и совестли-

вость. Они подходят ответственно к своим действиям  

и поступкам, ярко выражено стремление к достижению 

поставленных целей. Способны к сопереживанию, со-

чувствию и состраданию к другим. За основу своего по-

ведения принимают правовые нормы и правила поведе-

ния в обществе. Ярко выражены познавательные и аль-

труистические мотивы поведения и деятельности, гума-

нистические ценностные ориентации, педагоги склон-

ны чувствовать свою вину за нарушение нравственных 

и общечеловеческих норм взаимоотношений между 

людьми. Наименее выражены шкалы «биологическое 

Я», «уверенность в себе», «эго-прагматическая направ-

ленность» и «свобода – созависимость». Это выражает-

ся у учителей в низкой уверенности в себе, своих силах 

и возможностях, возможно, юридической незащищен-

ности, представлениях о зависимости Я и множествен-

ной внешней детерминированности своего личностного 

и профессионального развития. Анализ возрастных 

особенностей духовно-нравственного самосознания  
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педагогов позволил сделать вывод о том, что в возрас-

тной период 41–68 лет большую выраженность имеют 

представления об «истинном Я» как совокупности 

высших психических процессов, обеспечивающих са-

мотождественность и самоуправление личности. Также 

в данном возрастном периоде и с увеличением педаго-

гического стажа высок уровень осознания и самооцен-

ки своего духовно-нравственного развития. Педагоги  

в возрасте 22–40 лет в большей степени способны кри-

тически оценивать своё поведение с точки зрения нрав-

ственно-этических норм. 

Таким образом, исследование актуализировало про-

блему духовно-нравственного самосознания личности 

педагогов, что определяется потребностями современ-

ного общества, его направленностью на возрождение 

духовности и нравственного современного человека. 

Перспективными направлениями научных исследова-

ний могут стать дальнейший научный поиск и обосно-

вание факторов и условий развития духовно-нравст-

венного самосознания. 
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Abstract: The issue of the spiritual and ethical aspect of a personality turns out to be one of the most important and is 

caused, first of all, by massive and global changes in the Russian society in common and of each person in particular. This 

work studies and analyzes peculiarities of spiritual and ethical self-awareness of teachers. The significance of the topic is 

closely connected with dynamic changes of the Russian educational system, which leads to the changes in the system of 

perception and self-awareness of all the entities of the educational process: students, their parents, and teachers. The au-

thors use I.V. Ezhov’s methodology of the personality spiritual and ethical self-awareness research in their work.  

The sample involved 61 teachers working at secondary schools of Togliatti. The paper reveals psychological peculiarities 

of spiritual and ethical self-awareness of the teacher personality, such as responsibility, purposefulness, empathy, spiritual 

and ethical focusing in their activity and interaction with other people, low level of self-confidence and self-reliance, ex-

ternal determination of their personal and professional development. The authors specify and analyze each component of 

teachers’ spiritual and ethical self-awareness: cognitive-ontological, motivational-value, relation-behavioral, and self-

esteem. Moreover, the types of teachers’ self-awareness are characterized based on the dominating idea of the subjective 

“I”: ego-pragmatic self-awareness, spiritual self-awareness of the personality, and religious self-awareness of the personal-

ity. The teachers participating in this research have demonstrated spiritual self-awareness of the personality as the domi-

nating type of spiritual and ethical self-awareness. Ego-pragmatic self-awareness is represented to a less extent. The analy-

sis of the age peculiarities of teachers’ spiritual and ethical self-awareness allowed the authors to reveal the changes in 

components of the personality spiritual and ethical self-awareness depending on the age and professional experience. 
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