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В статье приводятся результаты исследования психологического портрета современных студентов духовных учебных 
заведений. Даются описательные характеристики полученных результатов, а также автор указывает на те факторы, 
которым следует уделить особое внимание в процессе обучения будущих священнослужителей.
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На сегодняшний день проведено много исследо-
ваний, посвященных вопросу богословского воспита-
ния и идеального образа будущих священнослужите-
лей. Но до сих пор не поднимался вопрос их психоло-
гических характеристик. Эта тема требует отдельного 
исследования, так как священническое служение на-
прямую связано с работой с людьми. И для эффектив-
ного выполнения своей деятельности и оказания гра-
мотной поддержки другим людям, нужно рассмотреть 
и исследовать психологический портрет будущих свя-
щеннослужителей, а именно студентов высших духов-
ных учебных заведений.

Изучение психологического портрета студентов 
различных учебных заведений уже давно привлекает 
внимание научного сообщества. Исследования в дан-
ной области только в последнее время проводились 
такими учеными, как А. Н. Печников, Г. А. Мухина [1, 
с. 98], С. В. Бобровицкая [2, с. 29] и др. В основном 
авторы исследовали психологический портрет студен-
тов гуманитарных вузов, однако, никто ранее не пред-
принимал попытки исследовать психологический 
порт рет студентов духовных вузов, что и определяет 
новизну и актуальность данного исследования.

Священническое служение не может быть опре-
делено только как профессиональная деятельность, 
поскольку в категории священнослужения мы имеем 
дело с двумя концептами «служение» и «профессия», 
каждый из которых раскрывает грани деятельности 
истинного священнослужителя. Люди, избравшие путь 
служения Богу, в современном мире выполняют раз-
нообразные функции, служат и Богу, и людям теми 
дарами и талантами, которые имеют и которые разви-
вают в процессе обучения и профессионального ста-
новления. Круг забот и дел современного священника 
широк – строительство и реконструкция храмов, 
устройство приходов, забота о нуждающихся, широ-
кая просветительская и социальная работа на местах, 
наставничество и обучение, организация библиотек 
и больниц, приютов, создание рабочих мест для нуж-
дающихся, пастырское служение в местах лишения 
свободы, больницах, хосписах и т. д.  

Будущему священнику необходимы определен-
ные черты личности, которые составляют психологи-
ческий портрет компетентного священнослужителя. 
Объективная оценка своего положения и выбора дея-
тельности в священнической жизни зависит от того, 
как священнослужитель представляет и понимает 
сущность профессионального долга и собственного 
служения. И здесь можно сослаться на слова священ-
ника С. Тихомирова: «Странно положение пастыря, ко-
торый сам смутно понимает, в чем центр, самое глав-
ное и святое в его деле, на чем может держаться сила 
его и влияние». Он рекомендует священнослужителю 
следить за тем, как протекает собственная жизнь, осо-
бенно там, где она не может скрываться «под личиной 
вежливости или практических забот»  [3, с. 11].

Говоря о становлении личности будущего свя-
щенника, мы имеем ввиду, прежде всего, процесс его 
обучения в духовных учебных заведениях. Система 
духовных учебных заведений в Республике Беларусь 
включает в себя духовные семинарии, как первую сту-
пень высшего образования, и духовную академию, как 
вторую ступень высшего образования [4]. 

Согласно Уставу Минской духовной семинарии, 
в нее могут поступить мужчины, исповедующие право-
славие, в возрасте до 35 лет, при наличии среднего 
или высшего образования, женатые первым браком или 
холостые. В пространстве духовных образовательных 
учреждений ставятся задачи формирования профессио-
нализма, нравственного и морально-этического комп-
лекса личности, систематизации и приращения знаний 
в области богословских и иных научных дисциплин, 
 регламентированных задачами и специализацией 
 обучения в духовных учреждениях образования. 

Говоря о становлении личности будущего свя-
щеннослужителя, необходимо обратиться к проблеме 
связи процесса формирования личности и профессио-
нализации (професионализма). В работах видных за-
рубежных ученых, таких как А. Маслоу, Дж. Сьюпера, 
Дж. Холланда, а также отечественных, Б. С. Братуся, 
Л. М. Митиной, Э. Ф. Зеера, Н. С. Глуханюк, вопросы 
профессионального роста личности рассматриваются 
в контексте формирования личности.
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Профессиональное развитие представляет собой 
процесс качественного и динамичного изменения лич-
ности, обусловленный профессиональной деятельно-
стью, профессиональной средой, с которой тесно кон-
тактирует личность, а также собственной активностью 
личности. Согласно Л. М. Митиной, объектами про-
фессионального развития личности выступают ее со-
вокупные характеристики, такие как социальная на-
правленность личности, профессионализм, профес-
сионально важные качества, психофизиологические 
характеристики и компетентность [5, с. 29]. 

Основными движущими силами развития лично-
сти в пространстве профессии являются противоре-
чия, возникающие между имеющимся у личности 
уровнем подготовленности к профессиональной дея-
тельности и требованиями профессиональной дея-
тельности. Б. С. Братусь выделяет в качестве опреде-
ляющей силы развития личности расхождение между 
реальными практическими возможностями человека 
и смыслообразующими мотивами [6, с. 8]. 

Переходя непосредственно к изучению индивиду-
ально-психологических особенностей лиц, обучающих-
ся в семинарии, необходимо прежде всего отметить, 
что основная задача духовного учреждения образова-
ния состоит в подготовке специалистов в отправлении 
религиозных обрядов, призванных к духовному служе-
нию. Специфика сегодняшнего состояния подготовки 
студентов духовных учебных заведений заключается 
в переосмыслении понятия религиозность. По мнению 
ученых социологов, религиозность в современный пе-
риод развития общества не прививается родителями 
детям в качестве традиции, а формируется личностью 
самостоятельно в процессе сознательного выбора во 
взрослом возрасте путем поиска собственных ценно-
стей и идеалов [7, с. 162]. Таким образом, мы можем 
говорить о том, что студенты духовных учреждений 
образования сознательно определяют для себя путь 
духовного обучения. 

В связи с малоизученностью данной темы отече-
ственными исследователями, представляется инте-
ресным изучить ценностные ориентации и психологи-
ческий портрет современного студента духовного 
учебного заведения. 

 Данное исследование проводилось в 2019 г. на 
базе трех высших духовных учебных заведений Бела-
руси: Минской духовной академии, Минской и Витеб-
ской духовных семинарий. В исследовании приняли 
участие студенты 3 и 4 курсов духовных семинарий, 
в количестве 48 человек и студенты магистратуры 
и аспирантуры Минской духовной академии, в количе-
стве 62 человек. Общая выборка составила 110 чело-
век. Данная выборка обусловлена внутренним положе-
нием Русской православной церкви, в котором пропи-
сано, что студенты раньше 3 курса духовной семинарии 
не могут быть рукоположены в священный сан.  Для 
исследования были выбраны следующие методики: 

 ● Тест «Ценностные ориентации» М. Рокича [8, с. 134]; 
 ● Тест 16 PF Р. Б. Кетелла [9, с. 55]. 

На рисунке 1 представлены результаты исследо-
вания терминальных ценностей респондентов по те-
сту М. Рокича.

Исходя из полученных данных, самыми предпо-
чтительными терминальными ценностями у респон-
дентов (ценности, которые выступают целями суще-
ствования) являются: любовь, жизненная мудрость, 
счастливая семейная жизнь и здоровье. В зону индиф-
ферентных (безразличных) ценностей студенты отнес-
ли следующие ценности: развитие, познание, активная 
деятельная жизнь, уверенность в себе, общественное 
признание, продуктивная жизнь, интересная работа, 
материальная обеспеченная жизнь и свобода. К не-
значимым ценностям респонденты относят: творче-
ство, красота природы и искусства и удовольствие.

На рисунке 2 приводятся результаты исследова-
ния инструментальных ценностей по тесту М. Рокича.
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Рисунок 1 – Результаты исследования терминальных ценностей по тесту М. Рокича «Ценностные ориентации»
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Рисунок 2 – Результаты исследования инструментальных ценностей по тесту М. Рокича «Ценностные ориентации»

Главной инструментальной ценностью (образ 
действия, предпочтительный в любой жизненной си-
туации) является жизнерадостность. Эта ценность 
cсоответствуют тому высокому служению, к которому 
они призваны, работая напрямую с людьми и оказы-
вая им моральную поддержку.

Однако не может не вызывать обеспокоенность, 
что такие ценности, как аккуратность и нетерпимость 
к своим недостаткам, попали в группу отвергаемых 
или незначимых ценностей, что ставит перед нами 
воп рос о духовном и нравственном развитии будущих 
священнослужителей и о компетентном, искреннем 
руководстве своей будущей паствой. Еще одним фак-
тором, которому стоит уделить внимание, является 
то, что все ценности, связанные с образованием, 
а также такие важные личностные качества, как чест-
ность, ответственность, чуткость оказались в группе 

индифферентных или безразличных ценностей. Это 
может свидетельствовать о недостаточной работе 
студентов над своими личностными качествами 
и о необходимости координации работы администра-
ции духовных учебных заведений над постоянным мо-
ниторингом внутреннего личностного развития буду-
щих священнослужителей.

В тесте 16 PF Р. Б. Кетелла исследуются способ-
ности личности, особенные черты характера и пред-
расположенности. На сегодня это самая известная 
многофакторная методика. Согласно теории личност-
ных черт Р. Б. Кеттелла, личность выступает как носи-
тель стабильных, постоянных, взаимосвязанных 
свойств и черт, определяющих внутреннюю сущность 
личности и ее поведение. В таблицах 1 и 2 представ-
лены результаты тестирования респондентов по дан-
ному тесту.

таблица 1 – Первичные факторы по тесту 16 Pf Р. б. кетелла

А 6,90 замкнутость (шизотимия)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общительность (аффектотимия) А
В 3,55 Низкий интеллект 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Высокий интеллект В
С 5,53 эмоциональная неустойчивость 

(слабость «я») 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 эмоциональная устойчивость 

(Сила «я»)
С

е 5,78 Приспособляемость (конформность) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Самоуверенность (доминантность) е
F 5,33 Сдержанность (десургенсия) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Импульсивность (сургенсия) F
G 5,25 Безответственность (низкое супер-эго) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ответственность (высокое суперэго) G
H 3,86 Робость, нерешительность (тректия) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Смелость, предприимчивость (парамия) H
I 4,53 Практичность (харрия) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 мягкость, нежность (премсия) I
L 6,69 Доверчивость (алаксия) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Подозрительность (протенсия) L
M 4,86 Практичность (праксерния) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 мечтательность (аутия) M
N 5,46 Прямолинейность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дипломатичность N
O 5,06 Беспечность (гипертимия) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обеспокоенность (гипотимия) O
Q1 3,84 консерватизм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Радикализм Q1
Q2 5,07 зависимость от группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Самостоятельность (самодостаточность) Q2
Q3 4,59 Небрежность (низкое самомнение) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Самолюбие (высокое самомнение) Q3
Q4 4,47 Расслабленность, вялость 

(низкая эго-напряженность) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Собранность, энергичность  

(высокая эго-напряженность)
Q4
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таблица 2 – вторичные факторы по тесту 16 Pf Р. б. кетелла

F1 5,68 Низкая тревожность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Высокая тревожность F1
F2 5,03 Внутренняя направленность 

(интроверт) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Внешняя направленность 

( экстраверт)
F2

F3 6,04 чувствительность (сензитивность) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уравновешенность F3
F4 4,27 Подчинение (конформность) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Смелость (независимость) F4

По результатам тестирования мы получили ус-
редненный портрет студента духовных школ. Это сту-
дент, который открыт для личностных контактов, об-
ладает навыками налаживания социальных контак-
тов, скромностью и осмотрительностью.

Эмоциональная характеристика: низкая волевая 
регуляция, генетическая неустойчивость эмоций, за-
висимость от настроения, низкая мотивационность, 
довольство собой. Также присуща рациональность, 
практичность, прагматизм, спокойное восприятие дей-
ствительности.

Интеллектуальные характеристики респондентов: 
неумение актуализировать свои знания, низкая общая 
культура и эрудированность, консерватизм и критич-
ность в принятии интеллектуальных знаний, снижен-
ный интеллектуальный интерес, направленность на 
практическую, конкретную деятельность. 

Социально-психологические особенности (комму-
никативные свойства) респондентов: мягкость, уступ-
чивость, бесхитростность. В социальном поведении – 
комформизм, зависимость от мнения группы, приня-
тие общепринятых моральных правил и норм, 
несамостоятельность в принятии решений [9, с. 56]. 

Таким образом, получаем следующий психологи-
ческий портрет студентов высших духовных учебных 
заведений:

1. У респондентов преобладают ценности, которые 
полностью согласуются с учением православной церк-
ви и являются ведущими в профессии священнослужи-
теля (любовь, жизненная мудрость, здоровье, жизнера-
достность и счастливая семейная жизнь).

2. Однако вызывает опасение то, что все ценности, 
связанные с образованием, относятся к категории ин-
дифферентных, а уровень интеллекта характеризуется 
как низкий. Это может привести к недостаточному усво-
ению профессиональных знаний и как следствие неэф-
фективному выполнению своего будущего служения. 

3. Согласно результам по тесту Р. Б. Кетелла пе-
ред нами предстает студент духовных школ, открытый 
для общения, способный налаживать социальные 
контакты, скромный, уступчивый, бесхитростный и ос-
мотрительный. Но при этом с низкой волевой регуля-
цией, зависимый от настроения, неспособный актуа-
лизировать свои знания и с низкой эрудицией. 
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