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Марков А.С. 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Рязань 

ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА КАК ПОДГОТОВКА 
К СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ 

С психолого-педагогической точки зрения для каждо-
го вида воспитания есть свои собственные цели, которые 
определяют известные черты личности специалиста и ха-
рактер его поведения. Они заданы тем, что воспитатель 
хочет увидеть в своем ученике и последователе. В первую 
очередь следует определиться, для какой деятельности мы 
готовим будущих офицеров. Чем военно-профессиональ-
ная деятельность офицера отличается от других видов че-
ловеческой деятельности? 

В качестве примеров особенных видов деятельности 
психологи обычно приводят игровую, учебную или про-
фессиональную деятельность. У военных психологов 
встречается понятие «учебно-боевая деятельность». Од-
нако эти определения не отражают временную перспекти-
ву профессиональной деятельности, характер воинского 
труда офицера и его особенности. 

В настоящее время во всем мире большинство людей 
задействовано в сфере услуг: учителя оказывают образо-
вательные услуги, врачи - медицинские услуги и т.д. За-
дача армии и флота - забота о внешней и внутренней без-
опасности Отечества, служение своему народу. 

Служба - это особый вид трудовой деятельности, у ко-
торого нет продукта. Результаты воинского труда офицера 
в мирное время не видны неспециалистам. 

Первая особенность обучения в военном вузе - это 
ориентация на службу, а не на производство материальных 
ценностей или услуг. Причем курсант должен осознать 
временную перспективу своей воинской деятельности, 
что это не на год, не на два или пять, а на всю оставшуюся 
жизнь, навсегда. Уже на первых курсах военного вуза от 
ветеранов военной службы и от офицеров-преподавателей 
он слышит, что бывших офицеров не бывает. 

Таким образом, точно так же, как ребенок, придя в 
первый класс школы, должен принять внутреннюю пози-

цию школьника, и курсант с первого курса военного вуза 
должен принять позицию служения своему народу, свое-
му Отечеству. 

Вторая особенность военного вуза в том, что это уч-
реждение закрытого типа. В нем нет разрыва между об-
учением и внеучебной жизнью. Курсант днем и ночью 
находится на военной службе, он не покидает территории 
воинской части (военного вуза) в течение учебного года. 
А если юноша покидает территорию училища, то только в 
составе группы и под командой старшего - на спортивные 
соревнования или научную конференцию. Следует особо 
отметить, что замкнутый воинский коллектив играет роль 
своеобразного катализатора, ускоряя процесс формирова-
ния мировоззрения будущего офицера, готового посвятить 
свою жизнь служению Родине. При этом формирование 
личности будущего офицера идет на трех уровнях: эмоци-
ональном, когнитивном и поведенческом. 

Третьей важной отличительной особенностью воен-
ного вуза является то, что пространственно-предметная 
составляющая образовательной среды включает реальные 
образцы боевой техники и вооружения, которые в случае 
небрежного или ошибочного применения несут реальную 
угрозу здоровью и жизни курсантов. Это ведет к появле-
нию ответственности: меняется внутренняя позиция об-
учающихся, возникает особое отношение к себе, к окру-
жающим, к миру. В ходе обучения возникает сенсорный 
опыт обращения с оружием, происходит поведенческое 
подкрепление учебного материала. 

Сформировать мотивацию служения извне невозмож-
но, служению невозможно научить. Курсант учится сам. 
Наша задача состоит в организации психолого-педагоги-
ческого сопровождения личностного развития, професси-
онального и духовного становления курсанта в подготовке 
его к служению Родине как будущему офицеру. 

Муравьёва О. И. 

НИУ «Томский государственный университет», Томск 

ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЫБОРА ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЙ 
В ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

Можно только удивляться тому, что начиная с работ 
JI.C. Выготского и Т. Куна проблема ценностей как по-
знавательных, методологических установок исследования 
эксплицируется в научный психологический дискурс уже 
почти на протяжении столетия, но до сих пор так и не по-
лучает своего решения. Думается, что причина этого ле-
жит в том, что психология до сих пор пыталась найти эти 
ценностные основания в самой себе, забывая о том, что 
она уже построена на ценностных основаниях рациона-
лизма и гуманизма с их антрополатрической установкой. 
При этом становится все более очевидным, что гумани-

стическая парадигма уже исчерпала себя и в том смысле, 
что все, или почти все знания о человеке, которые можно 
было получить, опираясь на нее, уже получены. Именно 
поэтому, пытаясь найти новые ценностные основания, 
психологи все чаще обращаются к знаниям, полученным 
в рамках религиозных традиций. Однако некритичная ин-
теграция этих знаний в психологию грозит ей попаданием 
в опасную ловушку. 

Показательным примером этого является такое совре-
менное направление, как позитивная психология. После 
того как был проведен, как пишет Д.А. Леонтьев (2011), 
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«анализ авторитетнейших основополагающих нравствен-
но-философских» текстов разных культур: Библии, Кора-
на, Бхагавадгиты, Талмуда, кодекса Бусидо, текстов Кон-
фуция, Аристотеля и Фомы Аквинского, были выделены 
шесть универсальных кросс-культурных добродетелей: 
мудрость, смелость, гуманность, социальность, умерен-
ность и духовность (Селигман, 2006). Сразу же возникает 
целый ряд вопросов, имеющих принципиальное значение. 
Отметим лишь два. Вопрос первый: почему только эти 
тексты, а не тексты, например, Платона, Василия Велико-
го, блаженного Августина и др.? Вопрос второй: почему 
в этом списке не оказалось базовых христианских ценно-
стей-любви, милосердия, смирения? 

Понятно, что сами исследователи этих вопросов себе 
не задают. Удивительнее другое: эти вопросы не задают 
себе и их последователи в нашей стране, притом что от-
ечественная наука всегда уделяла большое внимание стро-
гой методологической обоснованности психологического 
исследования. Ведь совершенно очевидно, что в основе 
изложенных выше представлений лежит эмпиризм, тра-
диционно присущий американской психологии, а также 
все те же ценностные основания гуманистической пара-
дигмы. 

Позитивная психология наступила на старые грабли 
«анализа по элементам», которые отечественная наука вы-

бросила на свалку еще в первой половине прошлого века. 
М. Селигман просто вывел среднее арифметическое. Но 
уже всем давным-давно понятно, что истина не лежит по-
середине, и искать ее надо вовсе не там, где светло, а там, 
где ее потеряли. 

Такое некритичное использование знаний, получен-
ных в рамках религиозных традиций, может привести к 
духовно опасным результатам. Вместо того чтобы на ос-
нове религиозных знаний открывать новые перспектив-
ные направления исследований, психология начинает про-
фанировать религию, при этом сама рискует превратиться 
в новую магию, жонглирующую религиозными истинами, 
все под той же старой, но такой притягательной звездой 
гуманизма. 

Ведь если христианство ставит своей целью подчине-
ние плотского духовному, то магия ищет способы духов-
ное поставить на службу плотскому. Очень точно уловил 
это метапредметное содержание позитивной психологии 
А.Н. Поддъяков (2012), охарактеризовав ее как гламур-
ную. 

Сейчас вновь исключительно актуальным становит-
ся известный, но несколько перефразированный призыв 
Б. Паскаля: «Пусть, по крайней мере, прежде чем исполь-
зовать (в оригинале было - оспаривать) религию, они по-
стараются узнать, какова она». 

Никитчук K.JJ. 

НИУ «Томский государственный университет», Томск 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Программа экологического развития общества, глав-
ным принципом которой явился переход всех стран к 
устойчивому развитию, стала результатом работы Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по охране 
окружающей среды и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). 
Одной из приоритетных целей мероприятия стал поиск 
решения проблемы взаимодействия человека и природной 
среды. В связи с этим последние годы мировое сообще-
ство уделяет особый интерес развитию экологического 
образования в концепции устойчивого развития как инте-
грирующего фактора в образовании в целом. В результате 
мы всё чаще слышим о смене парадигмы образования: от 
знаний к компетентности. Возможно, это вызвано тем, что 
в быстроменяющемся мире стандартный «багаж знаний», 
полученный в учебном заведении, не устраивает ни обще-
ство, ни государство. Поэтому задачу нового образования 
можно сформулировать как овладение различными вида-
ми деятельности с учетом жизненного опыта. 

Цель устойчивого развития - выживание человечества 
в целом и повышение качества жизни для каждого чело-
века в отдельности (Мамедов, 2008). Особая роль здесь 
должна уделяться образованию, т.к. только оно способно 
реализовать преобразование связей природы и общества. 
Формирование системы образования для обеспечения 
устойчивого развития предполагает переход к модели об-

разования, основанной на целостном подходе «человек-
общество-природа». Предпосылками для этого являются: 

• единство природы, определяющее жизнь человека на 
планете; 

• многоуровневая система формирования культуры об-
щества: от дошкольного до послевузовского образования; 

• взаимозависимость компонентов природной и соци-
альной среды. 

Цель экологического образования - формирование 
экологической культуры, основанной на чувстве сопри-
частности и ответственности по отношению к окружаю-
щему миру, и как результат - развитие экологической ком-
петентности (конструктивное взаимодействие человека с 
природой). Такой этап экологического развития позволит 
сформировать общественно-экологическое мировоззре-
ние, воплощать знания в практику, тем самым поднимать 
уровень культуры человека и общества в целом. По мне-
нию академика Д.В. Лихачева, «в конечном счете, цель че-
ловеческого существования - культура» (Бурмакин, 1977). 
Согласно вышесказанному, экологическая компетентность 
может выступать как один из факторов духовности чело-
века, т.к. духовность это есть высший уровень развития и 
саморегуляции зрелой личности, на котором основными 
мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедея-
тельности становятся высшие человеческие ценности. 


