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Размышление 
о различиях 

между 
духовным, 
душевным  

и нравственным 
в педагогике 
воспитания

Ключевые слова: духовное воспи-
тание, духовное становление, 
нравственное воспитание, душев-
ное развитие, воспитание 
поступков, воспитание помыслов
Keywords: spiritual education, 
spiritual formation, moral education, 
spiritual development, education of 
actions, education of thoughts

В целях уточнения некоторых основных категорий 
педагогики воспитания на основе гуманитарно-
антропологического подхода осуществлён семанти-
ческий анализ ключевых понятий «духовное воспи-
тание», «духовное становление», «нравственное 
воспитание», «душевное развитие» и предложены их 
определения в рамках православно ориентирован-
ной со-О’бразной педагогики.

In order to clarify some of the main categories of pedagogy 
of education on the basis of a humanitarian-anthropo-
logical approach, a semantic analysis of the key concepts 
of «spiritual education», «spiritual development», «moral 
education», «spiritual development» is carried out and 
their definitions are proposed within the framework of 
Orthodox-oriented co-Image pedagogy.

Поводом для написания этой статьи стало 
утверждение глубоко мной уважаемой 

заведующей кафедрой педагогики Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета Светланы Юрьевны Дивно-
горцевой, уравнивающее понятия нравствен-
ного воспитания и душевного воспитания: 
«<…> иерархически более главным является 
духовное воспитание, включающее и подчи-
няющее себе воспитание нравственное 
(душевное) и телесное»1.

Подобное толкование (вернее, неразли-
чение) категорий нравственного и душевного 
я неоднократно слышал на курсах повыше-
ния квалификации от заместителей дирек-
торов по воспитательной работе или класс-
ных руководителей. Путаница здесь очевидна 
и, к сожалению, почти повсеместна. А поэто-
му она требует разъяснения. 
1   Дивногорцева С.Ю. Духовно-нравственное воспита-
ние в теории и опыте православной педагогической 
культуры. — М.: ПСТГУ, 2007. — С. 123.
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Современная православная педагогика

Мне уже приходилось писать о 
различии между духовным и нрав-
ственным2 в человеке, а также под-
робно расписывать различие между 
духовным становлением и душевным 
развитием3. А вот теперь, видимо, 
пришёл черёд развести понятия ду-
шевного и нравственного и применить 
их к области воспитания.

Одним словом, задача этой статьи 
состоит в необходимости чётко и яс-
но различить столь часто употребляе-
мые в теории воспитания понятия 
духовного, душевного и нравственного. 

Духовное И нравственное 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОНяТИя

В этой части текста я попробую 
развить и детализировать мысль за-
служенного профессора Московской 
духовной академии Алексея Ильича 
Осипова, который в одной из своих 
лекций коротко развёл понятия «ду-
ховного» и «нравственного». Вот эта 
цитата с некоторыми сокращениями:

«Мы должны понимать и разли-
чать между собой нравственное и ду-
ховное. <…> В чём же различие между 
ними? Нравственность — это верное 
наше отношение к окружающему ми-
ру. <…> Каково оно это правильное 
отношение? Оно укладывается в зо-
2   Остапенко А.А. Духовное и нравственное 
воспитание: в чём различие? // Нравствен-
ность в образовании. 2012. № 1 (12). — С. 6–7; 
Остапенко А.А. Духовно-нравственное 
или духовное и нравственное? // Вестник 
Томск. гос. ун-та. Культурология и искус-
ствоведение. 2013. № 4 (12). —  С. 237–240; 
Остапенко А.А. Духовно-нравственное или 
духовное и нравственное? // Духовно-
нравственное становление человека: бесе-
ды с преподавателями и студентами / Под 
общей ред. Е.П. Белозерцева, Г.В. Зарид-
зе. — М.: АИРО-XXI, 2022.
3   Остапенко А.А. Человек между вертикалью 
духа и горизонтом души: педагогические 
процессы становления, развития и фор-
мирования человека в свете православной 
антропологии // Вопросы теологии. 2022. 
Т. 4. № 1.

лотом правиле: не делай другому то-
го, чего не желаешь себе.

Нравственность связана с опреде-
ленными действиями (здесь и далее 
в  цитате курсив мой. — А.О.) чело-
века. Ведь меня же никто не назовет 
безнравственным оттого, что у меня 
бывают кое-какие мысли, ну не со-
всем нравственные. А кто знает, какие 
у меня мысли? Никто не знает. Я вот 
только скажу о нравственных мыслях, 
а о безнравственных не скажу. Ког-
да мы пытаемся оценить ту или иную 
деятельность человека, т.е. характер, 
поведение, мы оцениваем по каким 
признакам — по его действиям, сло-
вам, делам творческим. <…> Которые 
можем увидеть, услышать, заметить, 
и в зависимости от этого, мы называем 
человека нравственным или безнрав-
ственным. <…> Я могу подавать деньги 
нищим, когда просят, я могу делать 
благотворительные акции или перево-
дить деньги через банк и т.д. и т.п. Во-
прос: что же я делаю — добро или зло? 
С точки зрения морали — бесспорное 
добро. Вот тут-то мы и увидим, что та-
кое духовность. Никто не знает, зачем 
я это делаю, а мне нужно это для того, 
чтобы мне в Думу пройти. <…> Мною 
могут руководить мотивы совсем не 
человеколюбия, совсем не исполнения 
заповедей Божиих, о любви к ближ-
нему, совсем не милосердие, а вещи 
не только противоположные, а вещи 
подчас безобразные, отвратительные, 
но никто об этом не знает. Это во мне, 
в моем духе. <…> Духовность — это то, 
что сокрыто для внешнего взора, что 
находится в самом духе человека, и что 
может внешне почти не выражается, 
или выражается почти незаметно, что 
для взора неопытного может быть не-
видимым совсем»4.
4   Осипов А.И. Искажения христианства. Лек-
ция. 25.09.2007. Московская духовная ака-
демия // Осипов Алексей Ильич. Офици-
альный сайт. https://alexey-osipov.ru/video/
nauka-osnovnoe-bogoslovie/Osnovnoe%20
bogoslovie%202007-2008/2007-09-25-s5-
iskazhenija-khristianstva/.
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Золотое правило нравственности, 
на которое опирается А.И. Осипов, 
может быть сформулировано и утвер-
дительно («Относись к людям так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе»), 
и  отрицательно («Не делай другим то-
го, чего не хочешь себе»). Ключевое 
слово «делай». То есть нравственность 
определяется по делам, по поступкам, 
а не по помыслам. Она определяется 
поведением, делами, произнесённы-
ми (а не помысленными) словами. 
А  вот духовность скрыта в помыслах 
и чаще всего не видна.

Духовность определяется чисто-
той помыслов и устремлённостью их 
к высокому, в пределе к Богу, а нрав-
ственность определяется направлен-
ностью поступков, действий. И не 
надо забывать, что добрые поступки 
могут руководствоваться корыстны-
ми помыслами.

Отсюда следует чётко различать 
духовное воспитание и нравственное 
воспитание, между которыми суще-
ствует определённая зависимость. 
Нравственное воспитание — это вос-
питание положительных поступков, 
а  духовное воспитание — это воспи-
тание добрых помыслов, которые  
безусловно влияют на поступки. Но 
поступки видны, а помыслы скрыты. 
И  это надо помнить.

Иерархично духовное воспитание 
стоит над нравственным воспитани-
ем. И если для нравственного воспи-
тания порой достаточно того, чтобы 
воспитуемый не делал плохо и делал 
хорошо, ибо этого требует золотое 
правило нравственности, то духовное 
воспитание требует, чтобы воспитан-
нику и в голову не приходило делать 
плохо, а добрые поступки он совер-
шал естественным образом, потому 
что иначе невозможно. Для нрав-
ственного воспитания достаточно 
того, чтобы ученик не поступал пло-
хо, а для духовного необходимо, что-
бы у него и мысль дурная не возни-
кала. Но педагогическая трудность 

состоит в том, что нравственность 
поведения явлена, а духовность по-
мысла сокрыта. А ведь деятельность 
воспитателя оценивают по явному, 
а не по скрытому. И поэтому зача-
стую педагог работает на внешнее, 
на явное, а до глубины помысла не 
доходит.

Понятия духовного воспитания 
и нравственного воспитания очевид-
ным образом принадлежат научно-
педагогическому контексту.

Духовное И Душевное  
КАК АНТРОПОлОГИЧЕСКИЕ 

ПОНяТИя

Христианская антропология го-
ворит вначале о дихотомии чело-
веческой природы, т.е. о том, что 
человек как творение Бога состоит 
из видимого и невидимого, осязаемо-
го и неосязаемого. Но одновремен-
но она же говорит и о трихотомии,  
т.е. о том, что невидимая часть че-
ловека состоит в свою очередь из 
духовной и душевной составляющих, 
а в целом человек имеет трехсостав-
ную природу и иерархично состоит 
из духовной, душевной и телесной со-
ставляющих.

В рассматриваемом контексте нас 
интересует различие между духовной 
и душевной составляющими.

Согласно христианской антропо-
логии, душевная часть человеческой 
природы состоит из трех сил души: 
разумной (разум, интеллект, мыш-
ление), раздражительной (чувства) 
и желательной (воля). Свт. Феофан 
Затворник разделяет стороны (си-
лы) души на мысленную, деятель-
ную и чувствующую: «В мысленной 
части от действия духа является 
в душе стремление к идеальности. 
<...> В деятельной части от действия 
духа является желание и производ-
ство бескорыстных дел. <...> В чув-
ствующей части от действия духа 
является в душе стремление и любовь 
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к красоте, или, как обычно говорят, 
к изящному»5.

Но стремление к идеальности, 
бескорыстию и к красоте в душе воз-
никает только при её подчинённости 
духовной сфере. Наличие всех раз-
витых сил души не гарантирует того, 
что человек будет различать (в себе 
и в других) устремление к добру или 
злу. Чувственный и волевой интел-
лектуал может быть подлецом, не 
способным творить добро. Иными 
словами, в полной мере душевная 
часть человеческой природы не от-
вечает за вопросы добра и зла.

За вопросы добра и зла несёт от-
ветственность духовная сфера челове-
ческой природы. Любой воспитанник 
воскресной школы, прочитавший 
учебник Закона Божия протоиерея 
Серафима Слободского, знает, что 
«дух в человеке проявляется в трёх 
видах: 1) страх Божий, 2) совесть 
и 3) жажда Бога»6. Это утверждение 
основывается на антропологии свя-
тителя Феофана Затворника: «Зову-
щая Божия благодать, приближаясь 
к человеку, действует прямо на дух 
его и, оживотворяя его стихии –  
страх Божий, совесть и жажду Бого-
общения, – обращает его к Господу 
Спасителю»7.

Таким образом, говоря о разли-
чии между духовными и душевны-
ми антропологическими процессами 
изменения человеческой природы, 
следует понимать, что духовное ста-
новление — это процесс преодоления 
нравственного релятивизма и со-
5   Феофан Затворник, свт. Что есть духов-
ная жизнь и как на нее настроиться? Собр. 
писем. — М.: Правило веры, 2009. — 
С.  43–46.
6   Слободской Серафим, прот. Закон Божий. 
Руководство для семьи и школы со мно-
гими иллюстрациями. — Свято-Успенская 
Почаевская лавра, 2009. —  С. 121.
7   Феофан Затворник, свт. Толкования 
Посланий апостола Павла к солунянам, 
к Филимону, к евреям. —  М.: Правило 
веры, 2005. — С. 296.

блазнов грехом и пороком, а душев-
ное развитие — процесс расширения 
внутренних душевных (волевых, эмо-
циональных, интеллектуальных) сил 
человека через педагогическую под-
держку и создание благоприятных 
условий. При этом духовное воспита-
ние нельзя приравнивать к духовно-
му становлению, а душевное развитие 
нельзя называть душевным воспита-
нием.

Понятия духовного становле-
ния и душевного развития очевид-
ным образом принадлежат научно-
антропологическому контексту. Упо-
требление якобы педагогического 
словосочетания «душевное воспита-
ние», видимо, не корректно в прин-
ципе. Доказательством этого служит 
то, что словосочетание «душевное 
воспитание» практически никогда не 
употреблялось в русском языке. По-
исковый онлайн-сервис Google Books 
Ngram Viewer, позволяющий строить 
графики частотности языковых еди-
ниц на массиве печатных источников, 
собранных в сервис Google Books, 
показывает, что это словосочетание 
в сравнении с фразами «духовное 
воспитание» и «нравственное воспи-
тание» в русском языке в течение ста 
лет фактически не использовалось 
(рис. 1 на с. 20). Сервис указывает, что 
такое словосочетание не найдено (not 
found) вовсе.

А вот всплески употребления по-
нятия «нравственное воспитание» 
в 20-е, 50-е и особенно в 80-е гг. 
прошлого века требуют отдельного 
изучения учёных-историков педаго-
гики и образования.

Душевное И нравственное 
КАК ПОНяТИя ИЗ РАЗлИЧНых 

КОНТЕКСТОВ

Таким образом, в гуманитаристи-
ке следует чётко разводить понятия 
научно-антропологические и понятия 
научно-педагогические. К первым от-
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носятся категории «духовное станов-
ление» и «душевное развитие», ко 
вторым — «духовное воспитание» 
и «нравственное воспитание». Для 
ясности приведём синоптическую та-
блицу понятий (табл. 1)

Безусловно, что духовное станов-
ление и духовное воспитание процес-
сы взаимосвязанные. Духовное ста-
новление — это переход человека от 
состояния нравственного релятивиз-
ма (добра и зла нет, либо они относи-
тельны и условны) через нравствен-
ный дуализм (добро и зло – различные 
взаимно дополняющие нужные сущ-
ности) к нравственному абсолютиз-
му (добро безусловно, а зло есть его 
нарушение, разрыв его целостности). 
Этот переход может осуществляться 

как под внешним влиянием или при-
мером (тогда это и есть духовное вос-
питание), а может самостоятельно по 
внутреннему побуждению (тогда это 
и есть результат духовного воспи-
тания). Автор первой отечественной 
книги по христианскому воспитанию 
детей архиепископ Евсевий (Орлин-
ский) писал, что воспитывать — это 
«значит выводить воспитанника из 
состояния повреждения и доводить 
его до того, чтобы он сам собою мог 
достигать своего истинного назначе-
ния, вре́менного и вечного»8 (курсив 
мой. — А.О.).

А вот категории душевного и нрав-
ственного принадлежат к разным 
контекстам, поэтому педагогическое 
понятие нравственное воспитание 
никоим образом нельзя уравнивать 
с изначально некорректным словосо-
четанием душевное воспитание.

лИНГВИСТИЧЕСКИй 
ПОСТСКРИПТУМ

В русском языке существитель-
ные, образованные от глаголов со-
вершенного вида, почему-то употре-
бляются чаще, чем существительные, 

8   Евсевий (Орлинский), архиеп. О воспитании 
детей в духе христианского благочестия. 
Изд. 4-е. СПб.: Тип. Департамента Уделов, 
1877. — С. 15.

Рис. 1. Частотность употребления в русском языке словосочетаний  
«духовное воспитание», «нравственное воспитание», «душевное воспитание»  

(по результатам онлайн-сервиса Google Books Ngram Viewer)

Автор первой отечественной 
книги по христианскому 

воспитанию детей архиепископ 
Евсевий (Орлинский) писал,  

что воспитывать —  
это «значит выводить 

воспитанника из состояния 
повреждения и доводить его  

до того, чтобы он сам собою мог 
достигать своего истинного 

назначения, вре’менного и вечного»
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образованные от глаголов несовер-
шенного вида. Мы говорим «образо-
вание», но не говорим «образовыва-
ние». Мы говорим «обучение», но не 
говорим «обучивание». Мы говорим 
«развитие», но не говорим «развива-
ние». А иногда так не хватает нуж-
ных слов для описания тех или иных 
педагогических реалий. Лично мне 
как учителю и учёному серьёзно не 
хватает слова «воспитывание», ко-
торое принципиальным образом от-
личается от слова «воспитание». Вос-

питывание — это процесс (длящийся 
и  незавершённый), а воспитание — 
это результат (окончательный и за-
вершённый). «Воспитывать» и «вос-
питать» как глаголы мы употребляем, 
а «воспитывание» как существитель-
ное игнорируем, сводя к  понятию 
«воспитание» и процесс, и его ре-
зультат.

Одним словом, оттачивание пе-
дагогической терминологии в обла-
сти теории воспитания ещё далеко от 
своего завершения. 

«Без единой без трещинки…» 

Она умолкла: продолжать, не продолжать? Но рядом совсем было то, 
что могла она сказать, искать не надо. Пусть слышит девчонка — кто 
еще об этом ей скажет. — К нему прижаться потом надо, к родному-то 
мужику, к суженому-то. — И подчеркнула «родного» и «суженого», по-
ставила на подобающее место. — Прижаться надо, поплакать сладкими 
слезьми. А как иначе: всё честь по чести, по закону, по сговору. А не по 
обнюшке. Вся тута, как Божий сосуд: пей, муженек, для тебя налита. Для 
тебя взросла, всюю себя по капельке, по зернышку для тебя сневестила. 
Потронься: какая лаская, да чистая, да звонкая, без единой без трещин-
ки, какая белая, да глядистая, да сладкая! Божья сласть, по благослове-
нию. Свой, он и есть свой. И запах свой, и голос, и приласка не грубая,  
как раз по тебе. Всё у него для тебя приготовлено, нигде не растеряно. 
А у тебя для него. Всё так приготовлено, чтоб перелиться друг в дружку, 
засладить, заквасить собой на всю жизню».

                            Валентин Распутин (1937–2015), 
русский писатель «Женский разговор»

Таблица 1

Научноантропологический контекст Научнопедагогический контекст
Духовное становление — это антропологи-
ческий процесс постепенного восхождения 
человека от относительного (условного) 
понимания (различения) сущности добра 
и зла к абсолютному (безусловному)  
принятию наличия чёткой границы  
между добром и злом. Обратный про-
цесс — духовное нисхождение (падение).

≠ Духовное воспитание — это педагогиче-
ский процесс приведения человека  
к необходимости самостоятельного 
духовного устремления к добру,  
к Богу.

Душевное развитие — процесс развёртыва-
ния и осуществления душевных  
(интеллектуальных, волевых, чувственно-
эмоциональных) способностей человека. 
Обратный процесс — душевная деградация 
этих способностей.

≠ Нравственное воспитание — это педагоги-
ческий процесс влияния на человека,  
в результате которого он совершает  
нравственные поступки и избегает  
безнравственных.


