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Н.К. Бахарева отмечает, что субъективное благополучие
связано с психофизиологическими свойствами, в частности,
в вегетативном индексе, значения которого свидетельствуют
о симпатическом или парасимпатическом сдвиге (состоянии ак-
тивности или пассивности), это положение отражает естествен-
нонаучную основу психических состояний.

Мы рассматриваем субъективное благополучие как относи-
тельно продолжительное личностное психическое состояние,
спецификой которого является оценочно-отношенческий харак-
тер субъекта к самому себе и окружающей действительности на
основе нормативных субъективных представлений и связь
с удовлетворенностью.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

В статье рассматривается проблема формирования военно-профессиональной направленности у курсан-
тов военного вуза. Обсуждаются особенности формирования и развития навыков профессиональной деятель-
ности у курсантов при изучении дисциплин психологического цикла.
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Исследования и многолетний опыт отбора и обучения
в Новосибирском высшем военном командном училище пока-
зывают, что значительное число кандидатов не имеют устойчи-
вой и обоснованной направленности, представлений о военной
деятельности. Часть абитуриентов отсеивается на вступитель-
ных экзаменах, другая зачисляется, но, к сожалению, в процес-
се обучения у них без определенных условий не появляется твер-
дое желание приобрести офицерскую профессию. Не происхо-
дит осознания курсантами будущей деятельности, выражающей-
ся в потребностях, мотивах, ценностных ориентациях, интере-
сах, мировоззрении и жизненных целях по успешному овладе-

нию военной профессией, выполнению воинского долга перед
Отечеством. Это приносит значительный материальный ущерб
стране и имеет отрицательные социальные последствия.

Продолжающееся реформирование высшей военной шко-
лы предполагает качественные изменения в содержании и орга-
низации образования с целью повышения эффективности под-
готовки профессионалов высокой квалификации, способных
в новых социально-экономических условиях продуктивно решать
возникающие задачи.

В изучении проблем военно-профессиональной направлен-
ности как совокупности побудительных мотивов деятельности
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военнослужащих специалисты выделяют ряд направлений.
Прежде всего, имеются научные труды, посвященные изучению
мотивационной сферы и качеству набора абитуриентов, посту-
пающих в военно-учебные заведения (Анисимов В.М., Боенко А.В.,
Железняк Л.Ф., Ковалевский В.Ф., Панин И.Н., Феденко Н.Ф. и др.).
Еще одно направление связано с изучением военно-профессио-
нальной направленности курсантов, стимулированием их обуче-
ния, нацеленности на овладение профессиональными знаниями,
навыками и умениями (Полипонский А.Т., Кузнецова И.В., Кузь-
менко Б.В.). Важнейшим объектом научных исследований явля-
ется военно-профессиональная направленность офицерского
состава, побудительные мотивы их деятельности на различных
этапах своей службы (Григорьев А.А., Сенокосова Ж.Т., Нечаев
В.Я., Платенов К.К., Пономаренко Н.А., Шеляга В.В. и др.).

Недостаточный уровень подготовки военного специалиста,
что выражается в разрыве между теоретическими знаниями кур-
сантов и умениями, навыками их практического использования,
отсутствии связи фундаментальных дисциплин с будущей про-
фессиональной деятельностью приводит к тому, что не все кур-
санты в полной мере использовали имеющиеся знания, умения,
навыки для организации морально-психологического обеспече-
ния войск. Таким образом, наблюдается явное противоречие
между требованиями к уровню подготовленности специалиста
в современных условиях и уровнем приобретаемых курсантом
умений и навыков за время учёбы в военном вузе. В то же вре-
мя в последние годы усиливается противоречие между ролью
военно-профессиональной направленности преподавания и тем
фактом, что преподаванием дисциплин психологического цикла
занимаются преимущественно гражданские педагоги, которые
по объективным причинам не служили в армии и военно-про-
фессиональную направленность преподавания дисциплин пси-
хологического цикла представляют умозрительно. В этой связи
преодоление указанных противоречий потребовало не только
выявление причин его порождающих, но и поиска путей, веду-
щих к повышению эффективности формирования умений, на-
выков военного специалиста.

Таким образом, налицо проблема повышения уровня про-
фессиональной подготовки выпускника военного ВУЗа, вытека-
ющая из противоречия между потребностью в военных специа-
листах, обладающих высоким уровнем профессиональных уме-
ний и навыков и существующими традиционными и стереотип-
ными подходами в подготовке будущего специалиста.

Поэтому целью данного исследования является определе-
ние направлений и форм, с помощью которых реализуется во-
енно-профессиональная направленность военно-педагогическо-
го процесса на кафедре психологии.

Военно-профессиональная направленность будущих офи-
церов - это «динамическое личностное образование, характе-
ризующееся устойчивым повышением интереса к военной спе-
циальности под воздействием учебного и воспитательного про-
цесса, который основан на осознании курсантами будущей дея-
тельности и выражается в определяемых военной службой по-
требностях, преобладающих мотивах, мировоззрении и жизнен-
ных целях по успешному овладению военной профессией, обу-
чению, воспитанию и руководству подчиненными, выполнении
воинского долга перед Отечеством» [1, с. 5].

По мнению М.Ю. Петровой, структуру военно-профессио-
нальной направленности можно представить в виде трех взаи-
мосвязанных модулей:

- структурно-содержательный (ценностный компонент, по-
требностный компонент, мотивационный компонент;

- операционно-результативный (социально-психологические
особенности развития военно-профессиональной направленно-
сти, оптимальное развитие военно-профессиональной направ-
ленности, импульсивное развитие профнаправленности, готов-
ность к развитию военно-профессиональной направленности,
военно-профессиональная дезориентация)

- регуляционно-функциональный (регуляционные механиз-
мы самооценки, саморегуляции, самоактивизации, саморазви-
тия) [2].

Военно-профессиональная направленность образователь-
ного процесса в филиале Военного учебно-научного центра Су-
хопутных Войск «Общевойсковой академии ВС РФ» (г. Новоси-
бирск) в основном обеспечивается за счет учебного времени,
отводимого на блок военно-профессиональных дисциплин,
а также за счет военно-профессиональной адаптации содержа-
ния учебных дисциплин ГОС ВПО. Формирование необходимых

военно-профессиональных качеств у выпускников обеспечива-
ется всем образовательным процессом на основе реализации
квалификационных требований, учебных планов и программ.

При проведении занятий по дисциплинам психологического
цикла преподаватель формирует у курсантов навыки професси-
ональной деятельности. Можно выделить следующие навыки
профессиональной деятельности, которые преподаватель фор-
мирует у курсантов в ходе изучения дисциплин психологическо-
го цикла:

- Основы общей психологии. Формируемый навык - исполь-
зование результатов психологического анализа личности воен-
нослужащих и воинского коллектива в интересах повышения
эффективности деятельности подчиненных.

- Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Формируе-
мый навык - использование данных о локализации высших пси-
хических функций в изучении и понимании истоков поведения
военнослужащих.

- Психолого-педагогическая антропология. Формируемые
навыки - проведение основных антропометрических измерений
военнослужащих, дифференциация признаков представителей
различных рас.

- Возрастная психология. Формируемый навык - изучение
индивидуально-психологических особенностей личности воен-
нослужащих.

- Психолого-педагогический практикум. Формируемый навык
- моделирование психолого-педагогических ситуаций в подраз-
делении.

- Методология и методы психолого-педагогических иссле-
дований. Формируемые навыки - планирование и проведение
исследований в условиях воинской части, изучение личности
военнослужащих в воинском коллективе.

- История психологии. Формируемые навыки - навыки рабо-
ты с литературой, изложения сложного материала, ведения дис-
куссии.

- Психодиагностика. Формируемые навыки - изучение лич-
ности военнослужащих и социально-психологических явлений
в воинском коллективе, навыки анализа и оценки состояния во-
инской дисциплины в подразделении.

- Основы психологии семьи и семейного консультирования.
Формируемый навык - определение иерархии ценностей лично-
сти и ролевых установок супругов.

- Психологическое консультирование Формируемые навы-
ки - навыки активного слушания клиента, технология ведения
консультативной работы с военнослужащим.

- Педагогическая психология. Формируемые навыки - ана-
лиз учебной деятельности военнослужащих, использование при-
емов и способов формирования учебных действий и положи-
тельной мотивации к учению у военнослужащих, применение
оптимальных форм, методов, приемов и средств для развития
и совершенствования учебного процесса в подразделении.

- Психотерапия. Формируемые навыки - проведение психо-
диагностических бесед, установление контакта между терапев-
том и военнослужащим.

- Социальная психология. Формируемый навык - изучение
личности военнослужащих и поведения в воинском коллективе.

- Методы активного социально-психологического обучения.
Формируемые навыки - организация и проведение тренинговой
работы, формирование у военнослужащих навыков эффектив-
ного делового общения.

- Этнология. Формируемый навык - анализ и учет замести-
телем командира по воспитательной работе многообразия эт-
носферы в профессиональной деятельности.

- Клиническая психология. Формируемый навык - изучение
личности военнослужащих и составление психологического пор-
трета, анализ перспектив развития личности с патопсихологи-
ческим синдромом в воинском коллективе, проведение психо-
лого-педагогических исследований в коллективе.

- Социальная педагогика и специальная психология. Фор-
мируемый навык - работа по укреплению воинской дисциплины,
индивидуально-воспитательной работы, изучение личности во-
еннослужащего.

- Психолого-педагогическая коррекция. Формируемые навы-
ки - планирование и организация психодиагностического обсле-
дования личности военнослужащих и воинских коллективов,
формулирование выводов и предложений должностным лицам.

- Психология труда. Формируемые навыки - научная орга-
низации своего учебного труда, диагностика уровня профессио-
нализма специалиста, организация труда военных операторов.
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С целью формирования вышеуказанных навыков профес-
сиональной деятельности преподаватели используют следую-
щие методические приемы: выполнение практических заданий
с последующим обсуждением, реализация элементов психоло-
гического исследования, выступление с обзором литературы,
подготовка и выступления с докладом, научным сообщением,
анализ конкретных ситуаций, решение психолого-педагогичес-
ких задач, практическое использование психологических мето-
дов, анализ и интерпретация полученных результатов, форму-
лирование выводов, практических рекомендаций командирам
и начальникам, выполнение практических заданий с последую-
щим их обсуждением и выработкой единых методических под-
ходов к организации начального этапа психотерапевтической
работы с военнослужащим, практическое составление програм-
мы изучения социально-психологических особенностей личнос-
ти военнослужащих различных категорий, выполнение практи-
ческих заданий, демонстрация организации и проведения соци-
ально-психологического обучения с использованием групповых
методов и другие.

При проведении занятий по дисциплинам психологического
цикла преподаватели уделяют также большое внимание воспи-
тательной работе с курсантами с целью:

- развития положительной мотивации к профессии воору-
женного защитника Отечества;

- совершенствования позитивных личных качеств каждого
обучаемого;

- приобщения к историческому опыту, традициям Вооружен-
ных Сил, вуза;

- воспитания трудолюбия, добросовестного отношения
к учебе и стремления в совершенстве овладеть избранной спе-
циальностью;

- развития психологической и эмоционально-волевой устой-
чивости к решению к решению повседневных задач, к трудно-
стям военной службы;

- обеспечения высокой культуры общения и взаимоотноше-
ний в коллективе, уважение и исполнение законов, уставных
норм жизни, воинской деятельности;

- заботы о развитии общей культуры, высоких морально-
нравственных качеств и физического здоровья;

- формирования дисциплинированности и исполнительнос-
ти, чувства воинского долга, офицерской чести и достоинства,
мужества и отваги.

Основными направлениями оценки деятельности и эффек-
тивности работы с курсантами являются результаты деятельно-
сти курсантов по овладению теоретическими знаниями и прак-
тическими навыками по избранной военной специальности, уро-
вень развития морально-психологических, боевых и нравствен-
ных качеств, состояние воинской дисциплины и общественной
активности.

Таким образом, формирование необходимых военно-про-
фессиональных качеств у выпускников обеспечивается всем
военно-педагогическим процессом на основе реализации ква-
лификационных требований, учебных планов, программ с уче-
том обеспечения максимальной реализации воспитательных
возможностей всех видов учебных занятий по преподаваемым
дисциплинам психологического цикла.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ СТАНОВЛЕНИЯ
САМОСОЗНАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ МОЛОДЖИ

Рассматривается современная позиция и убеждения светской и религиозной молодёжи через её ценност-
ные ориентации, самосознание, нравственные устои, степень религиозности.

Ключевые слова: идентификация религиозной и светской молодёжи, религиозная идентичность, ста-
новление самосознания религиозной молодёжи, ценностные ориентации светской и религиозной моло-
дёжи.

В России уже давно назрел кризис ценностной системы,
выступающий в качестве падения морально нравственных норм,
отсутствия четких правил, принципов и императивов, характе-
ризующих направленность в действиях и поступках личности.
Представления о ценностных ориентациях размыты, нет грамот-
ного механизма формирования и способа становления самосоз-
нания и его воздействия на поведение личности молодёжи. Со-
ответственно изменилось отношение к образованию, труду, близ-
ким, семье. Ломка ценностных ориентаций привела к падению

престижа общественно значимого труда, росту девиантного по-
ведения, безразличия, социальной пассивности.

Особенно ярко снижение в системе ценностных ориента-
ций молодежи проявляется в ее отношении к образованию
как базовой социальной ценности. Современная система обра-
зования в основном ориентирует на самостоятельное обучение
и самообучение, развитие творческих способностей учащихся.
Это проявляется в обобщении, критическом анализе, выработ-
ке знаний на основе предшествующего опыта. Однако совре-


