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Важность методологического ана-
лиза аксиологических основ будущего 
поколения военных офицеров опреде-
ляется необходимостью осознания вос-
питательного курса профессиональной 
подготовки выпускников, приобщения 
молодых офицеров к высшим ценно-
стям и традициям, в результате чего 
формируются духовно-нравственные 
качества личности. В современных 
условиях модернизации и реформиро-
вания высшего военного образования 
ценностная система молодежи претер-
певает изменения: слабо освещаются 
нравственно-этические ориентиры, 
культурные ценности, важность при-
верженности национальным корням, 
традициям, вере, что свидетельствует 
о необходимости комплексного рас-
смотрения компонентного состава 
ценностных основ профессиональной 
подготовки будущих офицеров. 

Рассмотрение сущности и содер-
жания аксиологических основ про-
фессиональной подготовки военных 
переводчиков важно начать с самого 
термина «аксиология» (греч. axia – 
ценность + logos – слово, учение). Це-
ленаправленно изучением ценностей 
cыздавна занимается философская 
наука аксиология. Х. Стронг выделяет 
следующую типологию ценностей: 
общечеловеческие, гуманистические, 
национальные, нравственные, этни-
ческие, эстетические, этические, цен-
ности духовной жизни и культуры. 
По ее мнению, ценности составляют 
основу, базисный компонент личности, 
определяемый сущностью внутренне-
го мира человека. Наличие у лично-
сти системы ценностей представляет 
собой ее аксиологическое качество 
(Strong, 1998). С понятием «ценность» 
тесно связаны термины «духовность», 
«нравственность», являющиеся ба-
зовыми компонентами аксиологиче-
ских основ, необходимых личности в 
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ее жизнедеятельности и профессио-
нальном служении (Hunsberger et al., 
1994). По словам Ш. Жаке, «духовность 
является направляющей силой раз-
вития человека, тем отличительным 
качеством, которое делает человека 
человеком» (Jacquet, 1995). Известный 
отечественный ученый, основатель 
отечественной гуманистической психо-
логии Ш.А. Амонашвили отмечает, что 
духовность – это «целенаправленные 
усилия и устремления к совершенство-
ванию духа и его сущности» (Амонаш-
вили, 1998, с. 22). 

Известно, что духовно-нравственные 
ценности формируют особый тип ми-
ровоззрения, направленный на стрем-
ление к совершенству бытия, устрем-
ленность к истине, признание непо-
вторимости и уникальности человече-
ской жизни (Комаровская, Романенко, 
2009). В светском понимании ду хов но-
нравственное воспитание рассматри-
вается в контексте этических взглядов 
педагогической науки. Известный со-
ветский педагог В.А. Сухомлинский под 
духовно воспитанным человеком по-
нимал высоконравственную, физически 
и гуманистически развитую личность, 
сочувствующую другим людям. Духов-
ность, по его мнению, является одним 
из составляющих элементов ядра лич-
ности и ее потенциала, без которого 
невозможна целостность человеческого 
бытия; духовность – это стремление 
человека к вечным, истинным для 
всех народов и времен ценностям (Су-
хомлинский, 2001, с. 178). Сложно не 
согласиться М.В. Силантьевой в том, 
что в «духовной культуре воплощается 
стремление человека к постижению 
высших ценностей, достижению гармо-
нии во взаимоотношениях с людьми, 
с природой, культурой, наукой, искус-
ством» (Силантьева, 2014, с. 33). 

Духовная составляющая профессио-
нальной подготовки военного пере-

водчика, более чем любая другая, 
требует призвания, поскольку и в мир-
ное время подразумевает высокую 
самоотверженность, доходящую до 
самозабвения. Офицерская служба ха-
рактеризуется многими трудностями, 
лишениями, неудобствами, которых 
не знают представители иных профес-
сий. Высокая степень ответственности, 
ограниченность гражданских и личных 
прав и свобод тяжелым бременем 
ложатся на душу офицера и требуют 
высочайшего уровня сознательности, 
нравственности, самоограничения. 
Вместе с тем в педагогическом об-
разовательном процессе духовность 
определяется как способность выби-
рать истинные нравственные ценности 
и выстраивать образ жизни в соответ-
ствии с ними. 

С.И. Хохлов выделяет следующие 
компоненты и показатели духовно-
сти: стремление к высшим и вечным 
ценностям человеческого бытия и по-
буждение к гармоничному развитию; 
доброта, искренность, воля, любовь 
к людям, сострадание; присутствие 
внутренней свободы: избавление от 
страхов, миролюбивость во взаимо-
действии, жизнь по законам природы; 
потребность в проявлении своей люб-
ви к близким, воспитанникам, людям, 
природе, животным; отсутствие жела-
ния идти на конфликты; отсутствие ин-
тереса к оскорблению других людей; 
способность мыслить и поступать в 
соответствии с нравственными прин-
ципами; отсутствие проявления зла, 
обиды, зависти (Хохлов, 2010, с. 36). 

Соглашаясь с представленными вы-
сказываниями, тем не менее отметим, 
что какое бы идеальное общество ни 
пыталось построить гармоничное раз-
витие и воспитание человека, в его 
основу должны быть положены духов-
но-нравственные ценности, основы 
бытия, из чего следует, что выпускник 
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военного вуза духовен в той мере, в 
какой он действует согласно высшим 
нравственным ценностям. 

Нравственность – одно из измере-
ний духовности человека. В понятие 
«нравственность» входит совокупность 
ценностей и норм, которые опреде-
ляют направление поступков людей в 
соответствии с принятыми в обществе 
стандартами добра и зла. По словам 
Г.И. Шиманского, «формировать нрав-
ственность необходимо не только 
воздействием на убеждения, представ-
ления и понятия юного поколения, но 
и обеспечивать формирование практи-
ческой реализации нравственных при-
вычек, проходящих через сознание» 
(Шиманский, 2012, с. 6). Н.Н. Калаш-
никова обращает внимание на то, что 
суть нравственного воспитания состоит 
в развитии морального сознания, в 
создании единой системы нравствен-
ных качеств личности, реализуемых в 
поведении и поступках (Калашникова, 
Григорьев, 2007). Специалист в области 
этики и философии О.Г. Дробницкий 
среди основополагающих ориентиров 
нравственного воспитания, имеющих 
традиционные корни, которые при-
менимы и к курсантам военных вузов, 
называет следующие: патриотизм 
(преданность и любовь к своей стра-
не); долг (осознание общественного 
долга); коллективизм (коллективная и 
товарищеская взаимопомощь); гума-
низм (гуманное отношение и взаимное 
уважение между людьми); честность 
(правдивость, простота и скромность в 
общественной и личной жизни) (Дроб-
ницкий, 1989, с. 100). 

Вместе с этим можно утверждать, 
что именно педагогика, военная педа-
гогика призвана определять методы и 
формы аксиологического воспитания 
юных офицеров-переводчиков, способ-
ствующие их духовно-нравственному 
развитию и влияющие на профессио-

нальную самореализацию и профес-
сиональный выбор. Задача военного 
образования – помочь молодому поко-
лению развить в себе те качества, кото-
рые сформируют его способность жить 
в соответствии с истинными духовны-
ми ценностями. «В педагогическом 
образовательном процессе аксиологи-
ческие основы военного переводчика 
определяются как его способность 
принимать духовно-нравственные цен-
ности в качестве ориентира профес-
сиональной деятельности, способность 
ценить культурные традиции прошлого 
поколения, совершать нравственные 
поступки, действовать на основе норм 
морали, руководствоваться этически-
ми принципами поведения в социуме, 
отстаивать духовную и культурную са-
мобытность и устои стран и народов, 
законные интересы государства» (Афа-
насьева и др., 2014, с. 14). 

Следовательно, аксиологическое 
воспитание является важнейшим усло-
вием всестороннего развития курсанта 
для того, чтобы научить его видеть 
нравственный аспект в любом виде 
деятельности, любых жизненных си-
туациях. Задача профессиональной 
подготовки военных переводчиков 
заключается в унаследовании культур-
ных образцов и ценностей, созданных 
на основе тех, что ценились в более 
чем двухтысячелетней истории разви-
тия человеческой культуры, что внесет 
определенный вклад в развитие куль-
туры молодого офицера и в целом в 
формирование общественного созна-
ния (Шагардинова, 2014, с. 28). 

Современные требования к про-
фессиональной подготовке военных 
переводчиков ставят основную задачу 
подготовки компетентного специали-
ста, готового к саморазвитию, самооб-
разованию в предстоящей профессио-
нальной деятельности. Федеральный 
государственный образовательный 



Методологические основы профессиональной подготовки военных переводчиков 31 

стандарт высшего образования ново-
го поколения диктует новые усло-
вия для военных переводчиков, что 
предусматривает серьезное освоение 
специальных дисциплин, а также бле-
стящее знание иностранных языков 
(Афанасьева, 2014, с. 10–13). Для ра-
боты на защиту, обеспечение и про-
движение интересов Родины, помимо 
профессиональных языковых знаний 
и навыков, в компетенции военного 
переводчика входят: склонность к ана-
литике, моральная и психологическая 
устойчивость, патриотизм, ощущение 
единения с Родиной, соблюдение куль-
турных норм и ценностей, понимание 
национальных интересов. 

Согласно ФГОС ВО по направлению 
подготовки «Перевод и переводоведе-
ние» 022900 (031202.65) с присвоени-
ем квалификации «лингвист, перевод-
чик» обучающийся должен обладать 
способностью применять знание двух 
иностранных языков для решения 
профессиональных задач; владеть 
основными методами защиты произ-
водственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, про-
являть психологическую устойчивость 
в сложных и экстремальных условиях; 
воспринимать на слух аутентичную 
речь в естественном для носителей 
языка темпе независимо от особен-
ностей произношения и канала речи 
(от живого голоса до аудио- и видео-
записи). «Компетентностный подход в 
данном случае является определяю-
щим в развитии профессиональных 
компетенций, соответствующих специ-
альности военного переводчика, для 
повышения собственного интеллек-
туального, образовательного уровня, 
нравственного потенциала, необходи-
мого для решения профессиональных 
задач и выработки собственной страте-
гии деятельности и поведения в усло-

виях межкультурного взаимодействия» 
(Романенко, 2015). 

Помимо общекультурной и профес-
сиональной компетенций, лингвист-
переводчик должен обладать спо-
собностью владеть международным 
этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях 
устного перевода; выявлять и устра-
нять причины дискоммуникации в 
конкретных ситуациях межкультурного 
взаимодействия; адаптироваться к 
новым условиям деятельности, творче-
ски использовать полученные знания, 
навыки и компетенции вне профессио-
нальной сферы. 

Таким образом, методологический 
анализ проблемы профессиональной 
подготовки военных переводчиков 
продемонстрировал, что формирова-
ние ценностных основ военных пере-
водчиков – это прежде всего духовное 
и нравственное развитие личности, 
ориентация и установка на опреде-
ленные приоритеты и стандарты, об-
разцы поведения, направленного на 
служение Отечеству собственными 
поступками, стремление к достиже-
нию и реализации ожиданий граждан. 
Ценностные основы предполагают 
и способность военного переводчи-
ка осуществлять различные формы 
международного и межкультурного 
взаимодействия в целях обеспечения 
сотрудничества, применять знание 
иностранного языка при решении про-
фессиональных задач. 

Стоит отметить, что иностранный 
язык не должен быть самоцелью, но 
и не долен быть формальным допол-
нением к общепрофессиональной и 
общекультурной подготовке военных 
переводчиков. От военного переводчи-
ка требуется не просто владение ино-
странным языком, а умение решать 
профессиональные задачи в условиях 
поликультурной профессиональной 
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среды, обладание высоким уровнем 
духовной культуры, способностью 
действовать на основе норм морали 
и нравственности. Должное внима-
ние в профессиональной подготовке 
современных офицеров мы уделяем 
также утрачивающимся духовным 
ценностям, пересмотру содержания 
образования, актуализации нового 
системного набора профессионально 
значимых компетенций. 
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