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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования и развития духовно-

нравственных ориентиров у студентов-бакалавров в процессе профессионального обучения. Изу-
чены источники, которые показывают, что существующие исследования не полностью охватыва-
ют проблемы духовно-нравственного развития обучающихся, отсутствуют методические разра-
ботки для учителей по определению личностно-ориентированных особенностей развития студен-
тов в процессе преподавания изобразительного искусства. Дан краткий обзор художественных 
произведений А. И. Миттова, который в своем творчестве вдохновлялся чувашской национальной 
культурой, раскрывал ее воспитательный и нравственный потенциал. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность темы определяется совре-
менной ситуацией в России, характеризующейся кризисом культуры, все более осознава-
емой потребностью поиска новых духовных ориентиров. В этой связи актуализируется 
и роль компетентного учителя-воспитателя как носителя общечеловеческих ценностей 
и культуры. Цель исследования – выявить педагогические условия успешного развития 
духовно-нравственных ориентиров у студентов педагогических вузов в процессе изуче-
ния национальной культуры. 

Материал и методика исследований. Проведенный нами теоретический анализ 
научной литературы по теме статьи позволил определить методологические основы 
и концептуальные идеи исследования. Методы сравнительно-сопоставительного искусство-
ведческого анализа использованы на этапе изучения и анализа произведений искусства. 

Результаты исследований и их обсуждение. Тема данного исследования претер-
певает определенные изменения, которые вызваны предпочтением духовных ценностей 
подрастающим поколением, а также содержанием духовно-нравственного воспитания. 
Существует необходимость обрести новую идентичность, найти объединяющие людей 
ценности, включить их в образовательный процесс. 
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Объектом исследования является творчество современных чувашских художников-
этнофутуристов, его особенности, позволяющие определить связь с духовно-
нравственным мировосприятием чувашского народа [3], [14]. В статье приводятся ре-
зультаты экспериментального исследования по выявлению трансформаций этнического 
сознания у студентов-бакалавров факультета художественного и музыкального образова-
ния Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева.  

Изменения, произошедшие в политической, экономической и социальной жизни 
России, привели к ухудшению нравственного состояния общества. Новые социальные 
установки ориентируют человека на прагматические ценности. Мировые тенденции 
развития образования актуализировали проблему формирования духовно-нравственных 
ориентиров у студентов и поставили новые вопросы к высшему профессиональному 
образованию [16]. 

Как показывает практика, нравственное развитие личности наиболее эффективно 
происходит на основе освоения культурного опыта родного народа. Известно, что духов-
ные народные ценности и традиции в течение многих веков играли решающую роль 
в формировании нравственных идеалов. В процессе изучения национальной культуры 
будущий специалист усваивает культурные ценности, приобщается к родному этносу, 
осознает свое место в мире. Поэтому одним из важных направлений в подготовке учите-
лей изобразительного искусства является совершенствование их знаний, умений и навы-
ков использования воспитательного потенциала художественных произведений в форми-
ровании духовно-нравственной культуры учащихся [1]. 

«Философский словарь» определяет культуру как «способ организации человече-
ской жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, 
в системе социальных норм и духовных ценностей, в совокупности отношений людей 
к природе, между собой и к самим себе» [15]. Рассматривая данное определение как базо-
вое, нельзя не учитывать мнение М. В. Лукова, который отмечает, что культура личности 
представляет собой определенный набор элементов «культурного капитала», актуализи-
рованный в конкретных условиях и проявляющийся исключительно в отношениях чело-
века к текущим событиям [7]. По А. Г. Спиркину [12], культура – «совокупность матери-
альных и духовных ценностей, способы их создания и умение использовать для прогрес-
са человечества». М. С. Каган придерживается мнения, что она есть «система внегенети-
ческой связи человека, природы и общества, обеспечивающая его деятельное существо-
вание и развитие» [5]. В педагогике широкое распространение получило понятие «куль-
тура» как синоним прогрессивных изменений в развитии личности. В. А. Сластенин под-
черкивает, что «культура – это всегда творчество, она всегда рассчитана на адресата, 
на диалог, усвоение ее есть процесс личностного открытия» [11, с. 13]. 

Культура многопланова, имеет различное содержание. В многочисленных исследо-
ваниях культурологов, философов она рассматривается в качестве специфического спо-
соба деятельности, связанного, например, с процессом творческой саморегуляции лично-
сти и способствующего изменению и совершенствованию человека (А. Н. Леонтьев, 
В. С. Давидович, В. П. Зинченко, М. С. Каган и др.).  

Выделяют материальную, духовную, нравственную, экологическую, производи-
тельного труда, эстетическую, педагогическую, физическую культуру. 

Например, духовная культура – это деятельность, направленная на духовное разви-
тие человека и общества, а также ее результаты. Эта культура специфична. С точки зре-
ния общественного сознания, ее можно разделить на следующие элементы: эстетическая, 
правовая, религиозная, философская, социальная (язык, быт, обычаи, традиции и другие 
составляющие), этическая, научная культура. Элементов духовной культуры может быть 
гораздо больше, их объединяет одно свойство: присваивая человеку духовно развитую 
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культуру, следует понимать, что все элементы в ней развиты, так как «в духовно разви-
том человеке все духовно» [1], [10]. 

Духовная культура включает миф, религию, нравственность, искусство, филосо-
фию, науку. Миф – первая, древнейшая форма культуры – создает формы, средства сим-
волического мышления, в нем все условно. Он как бы очеловечивает явления природы, 
сводит их к человеческим представлениям и видениям. Духовная культура всегда ориен-
тирована на духовно-нравственные ценности. Важным направлением духовно-
нравственного развития личности выступает ее приобщение к художественной культуре, 
изобразительному искусству. 

На протяжении истории существовали и существуют различные виды изобрази-
тельного искусства. Их основные особенности всегда зависели и зависят от того, как они 
относятся к форме, цвету и пространству, то есть к изображению трехмерного простран-
ства и двухмерной (длина и ширина) плоскости произведения, где глубина передается 
условно теми или иными специальными приемами. 

В прикладном искусстве возникает особая задача – художественная организация 
пространства помещения, для которого художник создает дизайн мебели, обоев и т. п. 
Свои требования к пониманию пространства предъявляет и театр, для которого изго-
тавливаются декорации. 

В отличие от литературы, театра, кино и музыки, способных передавать движение 
и развитие во времени, изобразительное искусство всегда воплощает предметы и лица 
в момент их существования, и только через этот единственный миг художник должен 
дать почувствовать зрителю, что предшествовало и что, возможно, последует за изобра-
женным мгновением. 

Изобразительное искусство, как и иные виды искусства, раскрывает способности 
и потребности человека передавать в художественной, поэтической форме свое восприя-
тие и понимание мира. На протяжении столетий создано множество великих художе-
ственных произведений, вошедших в духовную сокровищницу человечества, в его куль-
туру. В них наиболее сильно и ярко выражены мировоззрение той или иной эпохи, пони-
мание людьми красоты. 

Видное место среди них занимают картины чувашского художника А. И. Миттова, 
который прожил всего 39 лет, но оставил большое творческое наследие, связанное с ис-
торией и культурой чувашского народа, которое до сих пор остается не до конца иссле-
дованным. 

Изучив произведения других художников Чувашии (Н. В. Овчинникова, Г. Г. Фо-
мирякова и др.), отразивших глубину, духовность чувашского мировоззрения в изобра-
жении праздников, обрядов, а также фольклор чувашей, мы обнаружили почитание таких 
нравственных ценностей, как трудолюбие, дружба, доброта, целомудрие, чест-
ность [2], [6], [10], [13]. Чувашский народ понимал, как важно нравственное развитие че-
ловека, и мы видим, что в его культурных традициях отражена забота о совершенствова-
нии личности [4], [8], [9]. 

Будущие учителя изобразительного искусства могут не только проникнуться куль-
турой родного народа, но и развивать духовно-нравственные качества (любовь к малой 
и большой Родине, коллективизм, трудолюбие, ответственность), формировать обще-
культурные ценности. 

Попытка осмысления древних чувашских традиций, обрядов, мифов, стремление 
определить особенности художественного менталитета были пробуждены в обществе 
творчеством А. И. Миттова. Мы отмечаем, что основной темой его живописных произве-
дений является прошлое чувашского народа. В бытовых («Ужин в саду» (рис. 1), «За-
стольная»), трудовых («Сеятель»), праздничных и обрядовых («Свадьба», «Хоровод», 



Педагогические науки 

 

189 
 

«Хоровод у дерева» (рис. 2)) сценах все персонажи изображены в национальных костю-
мах, украшенных удивительной по красоте орнаментальной вышивкой [8], [9]. 

 

 
 

Рис. 1. «Ужин в саду», 1965 г., бумага, 41 х 41,5 
 

В сериях картин «Чувашская старина», «Земля наших дедов» отражены крестьянская 
пашня, жнитва, хоровод, застолье, другие обычаи, бытовавшие в народе. Когда был собран 
урожай, люди собирались за столом, разливали пиво, сваренное из нового хмеля, 
в молчании, стоя, поочередно проливали несколько капель в середину стола в память отцов 
и дедов, а потом запевали песню про соху и благословление труда на земле [2], [8], [9]. 

 

 
 

Рис. 2. «Хоровод у дерева», 1967–1969 гг., картон, 50,5 х 43,5 
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А. И. Миттов в этих сериях не занимался бытоописанием древних чувашей, переда-
чей этнографических признаков их костюмов. Вот что он сам писал о своей задаче: «Ста-
раюсь найти чувашскую форму изобразительного искусства, чтобы можно было говорить 
о чувашском национальном изобразительном искусстве в той же мере, как существует чу-
вашский язык, чувашская музыка, чувашская поэзия, чувашская вышивка…» [8], [9]. 

Серия картин по мотивам народной песни «Алран кайми аки-сухи» связана с глу-
боким осмыслением чувашской культуры в различных ее проявлениях – поэзии, музыке. 
В каждом полотне – ипостаси крестьянской жизни: пахота, посев, жатва, застолье – име-
ется поэтическое звучание и эпическая мощь старинной застольной песни чувашей: 

 

Плуг-соха вечно в руках! Знакомые-ровесники вечно в памяти! 
Отец-мать вечно в памяти! Всего дороже односельчане-соседи! 
Старше Бога нет ничего, Не выпить ли нам, не поесть ли, 
Дороже отца-матери нет ничего. До самой смерти вместе, не пожить ли? 

 

Одна из главных особенностей творчества А. И. Миттова – глубинное подсознание, 
играющее ключевую роль в создании духовного поля картины. В нем сконцентрирова-
лась информация о детстве художника и его предках, память многих поколений чувашей. 
Прямая иллюстрация этого дара – картина «Меланхолия. Художник и его пред-
ки» (1969 г., оргалит, 78 х 52). То, что на ней изображено, можно увидеть только внут-
ренним зрением [8], [9]. 

От учителя изобразительного искусства требуется четкое понимание национально-
го воспитательного идеала, видение путей его реализации. Для того чтобы будущие педа-
гоги имели конкретное представление об этом идеале родного народа, необходимо на за-
нятиях ознакомить их с имеющимся этнопедагогическим опытом, выраженным в нацио-
нальной культуре, духовных ценностях, традициях, обычаях, создавая при этом педаго-
гические условия (выявление воспитательного потенциала художественных произведе-
ний, планирование воспитательной работы, создание рефлексивной среды, индивидуаль-
ный подход), при которых студенты будут не просто воспринимать информацию, 
но и с интересом самостоятельно изучать национальную культуру, изоискусство, зани-
маться поиском информации, проявлять себя в процессе обучения, задавать вопросы, вы-
сказывать оригинальные идеи и гипотезы, обмениваться мыслями, мнениями, оценками. 

Для создания таких условий необходимо использовать современные педагогиче-
ские технологии, такие как личностно-ориентированное обучение (включающее разви-
вающее), проблемное обучение, обучение в сотрудничестве и др. На занятиях для введе-
ния нового материала необходимо применять учебное ИКТ-оборудование для демон-
страции видеоматериалов, мультимедийных презентаций, содержащих изображения, 
текст, звуковой ряд с целью лучшего восприятия информации, активизации внимания 
студентов [11]. 

Так, важным педагогическим условием формирования духовно-нравственных ориен-
тиров является создание рефлексивной среды. Стремление к самопознанию, саморазвитию 
представляет собой одну из базовых духовных ценностей. Рефлексивная деятельность обу-
чающихся играет большую роль не только в их нравственном развитии, но и в формирова-
нии у них компетентности, способствующей саморазвитию на протяжении всей жизни, по-
вышению духовно-нравственного уровня. 

Для проверки результативности предложенных нами педагогических условий на 
базе Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева бы-
ла проведена опытно-экспериментальная работа по формированию у будущих учителей 
изобразительного искусства духовно-нравственных ориентиров. В ней приняли участие 
студенты-бакалавры I–II курсов факультета художественного и музыкального образова-
ния по направлению подготовки «Педагогическое образование (изобразительное искус-
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ство)», II курса по направлению подготовки «Профессиональное обучение (ДПИ и Ди-
зайн)». Экспериментальное исследование шло в 3 этапа в период с 2015 по 2017 гг. 

Проведенная работа позволила диагностировать имеющиеся знания о культуре чу-
вашей, чувашском изобразительном искусстве; определить мотивированность к изуче-
нию и трансляции нравственного потенциала произведений чувашской художественной 
культуры в процессе профессионального роста, уровень сформированности общечелове-
ческих нравственных ценностей и духовно-нравственных ориентиров у студентов-
бакалавров. В результате проведения педагогического эксперимента были установлены 
следующие изменения:  

1. Уровень сформированности общечеловеческих духовно-нравственных ценностей 
у опрошенных во время первого анкетирования составил в среднем 73,65 %. Согласно 
опросу обучающихся, с которыми был проведен формирующий эксперимент, он был ра-
вен 73,25 %, то есть остался средним, уменьшился лишь на 0,4 % (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика сформированности общечеловеческих духовно-нравственных ценностей  
 

2. Уровень интереса к изучению произведений чувашской художественной культу-
ры у опрошенных в ходе первого анкетирования составил в среднем 64,33 %. При опросе 
студентов, с которыми был проведен формирующий эксперимент, их уровень составил 
73,25 %. Уровень данного интереса остался средним, увеличился на 8,92 % (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Динамика заинтересованности к изучению произведений чувашской художественной культуры   
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3. Уровень знаний чувашской культуры у опрошенных в среднем составил 42,55 %. 
При опросе тех, с кем был проведен формирующий эксперимент, их уровень составил 
55,47 %. Он был низким, стал средним, увеличившись на 12,92 % (рис. 5). 

4. Уровень знаний чувашского изоискусства у респондентов был в среднем 
28,27 %. При опросе обучающихся, с которыми был проведен формирующий экспери-
мент, он составил 45,73 %. Уровень знаний чувашского изоискусства остался низким, 
хоть и увеличился на 17,46 % (рис. 6). 

 

 

 
Общий уровень cформированности духовно-нравственных ориентиров по четырем 

критериям составил у опрошенных 52,2 %. При опросе тех, с кем был проведен форми-
рующий эксперимент, их уровень составил 61,93 % (увеличился на 9,73 %). 

Резюме. Мы выявили формы, методы и педагогические условия формирования 
и развития духовно-нравственных ориентиров у студентов педагогических вузов в про-
цессе изучения национальной культуры. В ходе проведения разнообразных типов занятий 
у студентов-бакалавров повысился уровень сформированности общечеловеческих нрав-
ственных ценностей и духовно-нравственных ориентиров, развитие которых необходимо 
осуществлять в процессе обучения по теме ценностей и художественного наследия чу-
вашской культуры. Более того, изучение ценностного мира, нравственности и мировоз-
зрения чувашей является теоретической и практической основой духовно-нравственного 
воспитания обучающихся. 
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Abstract. The article deals with the formation and development of spiritual and moral values at 

bachelor students in the process of professional training; provides the sources which demonstrate that the 
existing research works do not completely reveal the issues of spiritual and moral development of stu-
dents, that there are no guidance papers which serve to determine the person-centered peculiarities of the 
development of students in the process of teaching Fine Arts; gives a brief review of literary works by 
A. Mittov, whose inspiration came from the Chuvash ethnic culture and who could reveal its educational 
and moral potential.  
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