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Решение задачи по обеспечению без-
опасности страны от внутренних и внешних 
угроз возложено на офицера внутренних 
войск МВД России, требования к которому 
детерминируются современными императи-
вами в отношении личности и деятельности 
офицера, его нравственного облика, поли-
тического и социокультурного кругозора. 
Очевидно, что духовно-нравственные ори-
ентиры, социокультурный образец офицера, 
строящего жизненную стратегию на основе 
жизненных смыслов и ценностей, необходи-
мо закладывать с «курсантской скамьи». 

Для решения этой задачи важно дать кур-
санту средства, опираясь на которые он мо-
жет актуализировать в первую очередь про-
фессиональное развитие и соизмерять свою 
деятельность с требованиями к личности 
офицера, определяемыми современными 
социокультурными вызовами. Однако появ-
ление способности быть субъектом отноше-
ний связано с самопознанием, пониманием 
себя, своих достоинств и недостатков, сво-
их мотивов. Удовлетворение потребности  
в самоактуализации возможно при измене-
нии как внешних, так и внутренних условий 
деятельности, способствующих процессу 

личностного роста. 
Личностный рост понимается нами как 

восхождение к самому себе, к своей под-
линности на основе интеграции личностных 
смыслов и ценностей и соизмерения своих 
решений, выборов, переживаний с социо-
культурными образцами. Социокультурные 
образец – это композиция ценностей, свой-
ственная определенному типу культуры,  
с которой человек соизмеряет свои дей-
ствия, поступки, переживания, идеи, реше-
ния и выборы. 

Личностный рост переживается чело-
веком как особое гармоничное состояние, 
которое во внутреннем плане сознания су-
ществует в контексте отношения человека 
к себе и к внешнему миру и реализуется  
в соответствующих поступках. Категория 
личностного роста соотносима с понима-
нием С. Л. Рубинштейном направленности 
как динамической тенденции: «Направлен-
ность  – это активность личности, осущест-
вляющая в конечном итоге опредмечивание, 
объективацию не только отдельных мотивов, 
устремлений, но и самой личности. Поэтому 
направленность – это самовыражение лич-
ности в жизни, ее тенденция к самореализа-
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ции». Здесь же, определяя направленность, 
С. Л. Рубинштейн пишет, что она проявля-
ется в том, «насколько и в каком направ-
лении сумела личность придать единство 
своим влечениям, желаниям, и применить 
свою волю для их реализации в личностно 
ценных и общественно значимых формах» 
[Приводится по: 1, с. 68].

Такой подход к пониманию личностного 
роста предполагает необходимость иссле-
дования личных смыслов и ценностей, ле-
жащих в основе деятельности, и уяснения 
места высших смыслов и ценностей, духов-
ности и веры (А. Лоргус, Т. А. Флоренская)  
в процессах личностного роста с точки зре-
ния его внутренней составляющей. 

Не случайно проблема смысла, его он-
тологии и феноменологии стала одной из 
самых значимых в работах отечествен-
ных и зарубежных авторов (А. Г. Асмолов,  
Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк, Б. В. Зей-
гарник, В. А. Иванников, Д. Н. Леонтьев,  
А. В. Петровский, В. Франкл, М. Хайдеггер, 
К. Ясперс и др.). 

Мы понимаем смысл как ценностное от-
ношение, «примеривание» ценностей к себе 
и соизмерение себя с определенной системой 
ценностей, переживание значимости для себя 
определенной системы ценностей и стремле-
ние соответствовать им, что обусловливает 
решения, выборы, поступки человека.

Профессия офицера более чем какая-ли-
бо другая связана с ценностным отношени-
ем. В основе деятельности офицера лежит 
определенная иерархия ценностей, в соиз-
мерении с которой актуализируются моти-
вы, осуществляется выбор целей и средств 
профессиональной деятельности, включая 
педагогическую в военном вузе. С нашей 
точки зрения, классификация ценностей, на 
которую ориентируется военный человек, 
может быть следующей.

1. Ценности гуманитарного характера 
(высшие общечеловеческие в их компо-
зиции, свойственной определенному типу 
культуры), предопределенные сущностью 
человеческого бытия (красота, добро, лю-
бовь, истина, правда, свобода, гармоничные 
человеческие отношения), характеризую-
щие духовные и нравственные условия су-
ществования человека.

2. Социальные ценности, к которым отно-
сятся особенно значимые для офицера цен-

ности гражданского характера, обусловлен-
ные важностью обеспечения безопасности 
страны: конституционный долг по защите 
государства, самопожертвование в решении 
служебно-боевых задач, патриотизм и др.

3. Семейные ценности: любовь и уваже-
ние к родителям и членам своей семьи, за-
бота и ответственность за их благополучие 
и здоровье.

4. Ценности профессиональные, обуслов-
ленные принадлежностью к специфическо-
му и приоритетному виду государственной 
службы: особые боевые традиции, ритуалы, 
особый статус, особая система правил и отно-
шений, воинский долг, воинская честь, досто-
инство воина, взаимовыручка в жизни, в бою.

5. Ценности дефицитарного характера, 
связанные с возможностью обеспечить не-
обходимый материальный достаток своей 
семьи, благополучие.

Такая совокупность ценностей обуслав-
ливает контекст деятельности, решение ее 
задач в особой ценностно-смысловой уста-
новке, конгруэнтной внутренне заданной 
направленности: убежденности, креативно-
сти, творчества и самореализации офицера 
внутренних войск. И надо сказать, что этот 
комплекс ценностей не навязывается извне, 
а приобретается в процессе жизнедеятель-
ности и переживается «здесь и теперь», от-
ражая внутренний мир личности, наполнен-
ный эмоциями и личным смыслом. 

Развитие системы ценностей, их обо-
гащение и осмысление осуществляется во 
взаимодействии с другими. К. Маркс писал: 
«Человек сначала смотрится, как в зеркало, 
в другого человека…» [8]. Человек позна-
ет себя через другого, однако за «другим» 
стоит целый социум и система отношений  
(В. Н. Мясищев), развертываемая в контек-
сте социальной деятельности. А значит, как 
утверждал Б. С. Братусь, опираясь на идеи 
С. Л. Рубинштейна, первейшее из первых 
условий жизни человека – это другой че-
ловек [4]. Отношение к нему, к другим лю-
дям вообще – основная ткань, сердцевина 
человеческой жизни. В структуре мотивов 
и ценностей деятельности важнейшим для 
личностного роста является мотив актуали-
зации себя как человека, который проявляет 
себя через субъектные отношения с другим 
(С. Л. Рубинштейн, А. А. Ухтомский, М. Бу-
бер, Г. С. Батищев) и который не может быть 



138 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2015

ПСихологичеСкие иССледования
реализован без понимания (рефлексии) себя, 
своих достоинств и недостатков.

Система ценностей, ее выбор, отношение 
к самому себе является безусловной основой 
личностного роста. В. Франкл приходит к вы-
воду, что жизнь человека по сути своей ни-
когда не может быть бессмысленной. И пока 
сознание не покинуло человека, он постоянно 
обязан реализовывать ценности до последне-
го момента своего существования [13]. 

В нашем исследовании мы исходим из 
предположения, что курсанты военного 
института (будущие офицеры) с разным 
уровнем склонности к самоактуализации 
различаются по доминирующим ценностям  
и жизнестойкости, понимаемой нами вслед 
за С. Мадди как «отвагу быть», как способ-
ность противостоять стрессовым ситуациям, 
в том числе в профессиональной деятельно-
сти на основе убежденности в том, что стоит 
жить, бороться и рисковать, приобретая но-
вый опыт и жизненные смыслы [11].

Исследование проведено в мае 2014 года, 
выборка состояла из выпускников военного 
института (58 человек). Применялись ме-
тодики диагностики ценностей (методика  
Ш. Шварца для изучения ценностей лично-
сти в адаптации В. Н. Карандашева), степе-
ни удовлетворенности потребностей (тест 
«Пирамида» А. Маслоу), тест жизнестойко-
сти (в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рас-
сказовой). 

В настоящей статье рассматриваются дан-
ные, полученные при использовании двух 
вариантов деления испытуемых на группы, 
предполагающих их различия по уровню 
самоактуализации. В первом варианте ис-
пытуемые были разделены на две группы по 
уровню мотивации к неопределенности. 

Курсантам было предложено на выбор 
выполнить одно из 2-х заданий: обычное те-
стовое задание, и некоторое другое, о содер-
жании которого они могли узнать уже после 
выбора.

Соответственно испытуемые разделились 
на 2 группы: группа курсантов, которые при-
няли известные условия работы и не риск-
нули пойти навстречу неизвестности («не-
мотивированные», n = 37), и группа, которая 
образовалась  на основе выбора неизвестно-
го им задания («мотивированные», n = 21).

Группа «мотивированные» определяется 
нами как «склонные к самоактуализации» на 

том основании, что респонденты проявили 
интерес к решению неизвестной и возможно 
более сложной задачи. 

Здесь мы предполагали, что наличие схе-
мы действий: мотив – воля – выбор говорит 
нам о том, что человек готов сделать свою 
жизнь более сложной, но в то же время бо-
лее интересной. 

Второй вариант деления на группы осу-
ществлялся методом выделения контраст-
ных групп по уровню самоактуализации на 
основе выполнения теста А. Маслоу. Выяв-
лялись различия между пятью испытуемы-
ми с самыми высокими и самыми низкими 
результатами выполнения теста диагности-
ки степени удовлетворенности потребно-
стей А. Маслоу.

Анализ результатов по выборке в целом 
(n = 58) показал, что наиболее предпочита-
емыми для курсантов являются следующие 
ценности: следование традициям, гедони-
стические ценности и конформность, а наи-
менее значимыми: стремление к новизне  
и глубоким переживаниям, сохранение и по-
вышение благополучия близких людей, цен-
ности, связанные с достижением социаль-
ного статуса, доминированием над людьми  
и ресурсами.

Рассмотрим различия по ценностным 
параметрам в группах «Мотивированные»  
и «Немотивированные» (табл. 1).

Выявлено, что значимые  различия между 
указанными группами наблюдаются толь-
ко по уровню нормативных идеалов, при-
чем в перечень значимых различий вошли 
восемь ценностей из десяти, выделенных  
Ш. Шварцем (кроме «стимуляция – волне-
ние и новизна» и «универсализм – понимание, 
терпимость и защита благополучия всех людей 
и природы»). Причем нормативные ценности 
в больше мере представлены в группе «не-
мотивированных». Возможно, это свиде-
тельствует о конфликте инструментальных 
(проявляющихся в реальной деятельности,  
в поступках) и терминальных (признавае-
мых идеалов, убеждений) ценностей в груп-
пах и одновременно о приоритетности нор-
мативных, в определенно смысле «знаемых» 
ценностей в группе «немотивированные», 
что никак не отражается на их реальных по-
ступках (табл. 1).

Корреляционный анализ данных (коэф-
фициент ранговой корреляции rs Спирмена) 
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методики Ш. Шварца в каждой группе пока-
зывает, что в подгруппе «мотивированные» 
(n = 21) выявлено три взаимосвязи на 5 % 
уровне значимости между переменными:

– «чувство собственного достоинства»  
и «власть» (уровень нормативных идеалов) 
(r = 0,467 при р < 0,05) – отражает прямую 
взаимозависимость между переменными, 
что может свидетельствовать о том, что 
«чувство собственного достоинства» у кур-
сантов этой группы рассматривается в связи 
с достижением власти, высокого социально-
го статуса, продвижением по службе;

– «принадлежность к обществу и востре-
бованность» и «традиции» (уровень инди-
видуальных приоритетов) (r = – 0,458 при  
р < 0,05) отражают обратную взаимозависи-
мость между переменными (в данном случае 
можно предполагать, что достижение «при-
надлежности к обществу» может понимать-
ся представителями этой группы в контексте 
критического отношения к традиции);

– «принадлежность к обществу и вос-
требованность» и «безопасность» (уровень 
индивидуальных приоритетов) (r = – 0,434 
при р <0,0 5) отражают обратную взаимоза-
висимость между переменными (возможно, 
пренебрежение безопасностью рассматри-
вается как достоинство, которое может быть 
признано группой). 

В подгруппе «немотивированные»  
(n = 37) корреляционный анализ выявил две 
взаимосвязи на 5 % уровне значимости:

– прямая взаимозависимость между пере-
менными «чувство собственного достоин-
ства» и «самостоятельность» (уровень ин-
дивидуальных приоритетов) (r = 0,373 при 
р < 0,05);

– обратная взаимозависимость между 
переменными «принадлежность к обществу 
и востребованность» и «самостоятельность» 
(уровень нормативных идеалов) (r = – 0,327 
при р < 0,05).

Эти взаимосвязи, по-видимому, отражают 
противоречивое понимание самостоятель-
ности, которая необходима для переживания 
чувства собственного достоинства, однако 
не является востребованной в реальных со-
циальных отношениях в условиях обучения 
в военном институте.

По-видимому, взаимосвязь параметров 
«чувство собственного достоинства» и «са-
мостоятельность» в группе «немотивиро-
ванные» говорит о понимании индивидом 
значения реализации своего внутреннего 
потенциала с опорой на свои собственные 
силы. Здесь возможны два вектора дальней-
шего развития:

1) с опорой на свои внутренние ресурсы 
(раскрытие потенциала – личностный рост);

Таблица 1 
Значимые различия по параметрам методики Ш. Шварца  

в группах «Мотивированные» и «Немотивированные»

Параметры
Значения  

критерия U 
Манна-Уитни

Наличие 
значимости

Уровень  
значимости Выраженность

Конформность  
(уровень нормативных идеалов) 241,500 значимо 0,017 Более выражена  

у немотивированных
Традиции 
(уровень нормативных идеалов) 233,500 значимо 0,012 Более выражена  

у немотивированных
Доброта  
(уровень нормативных идеалов) 167,500 значимо 0,0001 Более выражена  

у немотивированных
Самостоятельность  
(уровень нормативных идеалов) 237,000 значимо 0,014 Более выражена  

у немотивированных
Гедонизм  
(уровень нормативных идеалов) 178,500 значимо 0,001 Более выражена  

у немотивированных
Достижения  
(уровень нормативных идеалов) 229,500 значимо 0,010 Более выражена  

у немотивированных
Власть  
(уровень нормативных идеалов) 238,500 значимо 0,015 Более выражена  

у немотивированных
Безопасность  
(уровень нормативных идеалов) 258,500 значимо 0,034 Более выражена  

у немотивированных
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2) отказ от самостоятельности в пользу 

подчинения группе. 
В группе «немотивированные», в отличие 

от группы «мотивированные», высокий при-
оритет имеет стремление к безопасности, 
что может являться препятствием личност-
ному росту из-за страха возможной неудачи 
или нежелания нарушить равновесие со сре-
дой, от которой человек зависит и вынуж-
ден поступать «как полезно» или «как все».  
А. Маслоу писал о том, что отказывается 
признать нормальным человека, хорошо 
приспособившегося к ненормальным усло-
виям и считал, что для понимания феномена 
самоактуализации нужно изучать не приспо-
собленца – это больной вариант человека, 
здоровый же человек тот, который развива-
ется и неизбежно вступает в противоречия, 
так как любое развитие связано с нарушени-
ем баланса [9]. 

Таким образом, мы можем сделать следу-
ющие выводы. 

1. Субъектность индивида, как и динами-
ка личностного роста в группе «немотиви-
рованные», может быть реализована, если 
самоактуализационная потребность про-
явится в полной мере, в частности респон-
дент успешно преодолеет противоречивое 
переживание самостоятельности как цен-
ности.

2. Программа личностного роста должна 
разрабатываться не только для «склонных  
к самоактуализации», но и для тех, кто на 
первый взгляд такой потребности не прояв-
ляет, учитывая внутренние тенденции и про-

тиворечия развития, степень и характер про-
явления самоактуализационной потребности.

3. Личностный рост возможен в условиях 
актуализации мотивированной стратегии на 
жизнь среди людей, уважение своего лично-
го достоинства и собственной самоценности 
на основе понимания себя через другого 
(коммуникативной рефлексии), поскольку 
направление развития человека определя-
ется в значительно мере тем, каким человек 
себя считает, каким он хотел бы быть.  

Погрупповой анализ данных в группах, 
полученных методом выделения контраст-
ных групп по параметру уровня самоакту-
ализации (тест А. Маслоу) свидетельствует 
(табл. 2), что у лиц с высоким уровнем само-
актуализации (n = 6) в сравнении с курсан-
тами с низким ее уровнем (n = 5), значимо 
более выражены ценности универсализма 
(методика Ш. Шварца) и самореализации 
(тест А. Маслоу), а также шкалы вовлечен-
ности и контроля (тест жизнестойкости  
Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой).

Корреляционный анализ (коэффициент 
ранговой корреляции rs Спирмена) в группе 
с высоким уровнем самоактуализации вы-
явил следующие прямые взаимосвязи: 

– «чувство собственного достоинства»  
и «контроль» (r = 0,813 при р < 0,01);

– «принадлежность к обществу и востре-
бованность» и «стимуляция» (уровень нор-
мативных идеалов) (r = 0,907 при р < 0,05);

– «принадлежность к обществу и востребо-
ванность» и «универсализм» (уровень индиви-
дуальных приоритетов) (r = 0,813 при р < 0,05).

Таблица 2
Значимые различия показателей в группах с высоким и низким уровнями самоактуализации

Параметры и методики Значения U 
Манна-Уитни

Наличие 
значимости

Уровень  
значимости Выраженность

Универсализм (уровень нор-
мативных идеалов) 
(тест методики Ш. Шварца)

3,500 значимо 0,035
Более выражено в груп-
пе с высоким уровнем 
самоактуализации

Самореализация 
(тест А. Маслоу) 0 значимо 0,003

Более выражено в груп-
пе с высоким уровнем 
самоактуализации

Вовлеченность  (тест жизне-
стойкости Д. А. Леонтьева,  
Е. И. Рассказовой)

5,000 значимо 0,046
Более выражено в груп-
пе с высоким уровнем 
самоактуализации

Контроль (тест жизнестой-
кости Д. А. Леонтьева,  
Е. И. Рассказовой)

4,500 значимо 0,048
Более выражено в груп-
пе с высоким уровнем 
самоактуализации
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В подгруппе, показавшей самый низкий 

балл потребности в самоактуализации об-
наружены следующие прямые взаимосвязи: 

– «безопасность и надежность» и «власть» 
(уровень индивидуальных приоритетов)  
(r = 0,949 при р < 0,05);

– «безопасность и надежность» и «без-
опасность» (уровень индивидуальных при-
оритетов) (r = 0,894 при р < 0,05). 

А также обратную взаимосвязь между 
параметрами «безопасность и надежность»  
и «достижения» (уровень нормативных иде-
алов) (r = – 0,949 при р < 0,05). 

Эти данные свидетельствуют о том, что 
для будущих офицеров с высоким уровнем 
самореализации чувство собственного до-
стоинства связано с убежденностью в необ-
ходимости борьбы за дело, а «принадлеж-
ность к обществу» связана с универсализмом 
ценностей и активностью. В то время как для 
курсантов с низким уровнем потребности  
в самоактуализации «безопасность и надеж-
ность» в жизни связывается с «властью», воз-
можностью доминировать, но не с достиже-
ниями, понимаемыми как компетентность.

Эти данные позволяют выделить направ-
ления разработки программ личностного 
роста для будущих офицеров: развитие уни-
версализма и на этой основе взаимодействия 
с другими людьми, активной позиции, во-
влеченности в процесс жизнедеятельности, 
чувства собственного достоинства и потреб-
ности в самореализации. 

Ценностно-смысловые ориентиры и мо-
тивы являются основой жизненной стра-
тегии, метауровнем структуры личности, 
двигателем личностного роста. В контексте 
деятельностного подхода, личностно-ори-
ентированного на развитие субъектности, 
важно достигнуть изменений субъективных 
условий деятельности офицера внутренних 
войск, которые бы поддерживали и конгру-
энтно сочетались с основаниями личности, 
ценностями и смыслами, которыми она ру-
ководствуется.
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