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Статья содержит блок вопросов, разработанный автором в 
рамках курса «Психология воспитания», относящийся к области 
этики и моральной философии. Данные вопросы, являясь частью 
практических занятий, преследуют цель активизировать в созна-
нии студентов духовно-нравственную компоненту. В результате 
ознакомления студентов с последующими разделами, бесед и про-
слушивания тематического цикла ожидается усиление мотивации 
студентов к личностной самоактуализации, самопознанию, при-
своению ценностных парадигм этики и философии морали.
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are aimed at activating the spiritual and moral component in the students’ 
minds. As a result of familiarization of students with the subsequent sec-
tions, conversations and listening to the thematic cycle, is expected an 
increase in students’ motivation for personal self-actualization, self-knowl-
edge, appropriation of value paradigms of ethics and moral philosophy.
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Для психологии воспитания неоспоримым является следующий 
постулат: только благодаря пробуждению в личности ее нравствен-
ных оснований, расширению границ ее духовного «Я», личность 
наполняется чувством своей подлинной человеческой ценности, 
высоким чувством сопричастности всеобщему. «Человек только 
благодаря этому полагает, что ощущает свою личную ценность, 
в сравнении с которой ценность приятного или неприятного со-
стояния совершенно ничтожна», – писал создатель «нравственной 
Библии» Иммануил Кант [2, с. 292]. Возвышая нравственное досто-
инство личности, мы, тем самым, придаем особую этическую цен-
ность образовательной деятельности, наполняем образовательное 
пространство нравственно ценностным содержанием, создаем ат-
мосферу, максимально способствующую духовному самоотождест-
влению и личностной самоактуализации студентов. 

С целью актуализации в сознании обучающихся морально-нрав-
ственных категорий и ценностей нами была разработана анкета, со-
держащая отсылки к моральной философии И. Канта, идеи которой 
были использованы нами ранее при разработке концепции психоло-
го-педагогического сопровождения процесса духовно-нравственного 
самовоспитания студентов вуза. Материалом исследования послу-
жила монография автора «педагогическая антропология Иммануи-
ла Канта – современные проекции», методы исследования: анализ 
и синтез, восхождение от абстрактного к конкретному, сравнение, 
аналогия, метод систематизации и обобщения психолого-педаго-
гических материалов, источников и научной литературы. Обучаю-
щимся были адресованы следующие вопросы:
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1. Можно ли утверждать, что человек, уважающий моральный 
закон, обладает нравственной культурой?

2. Согласны ли Вы с изречением: «Именно добровольное, осоз-
нанное подчинение моральному закону отличает человека от других 
разумных существ»? Обоснуйте свою точку зрения.

3. Заложено ли в нас изначально, «доопытно» («apriori») понятие 
о моральном долге? Относится ли это понятие к категории «врож-
денных идей»?

- По мнению И. Канта, понятие морального долга относится к 
трансцендентальной апперцепции нашего разума, следовательно, 
является «доопытной», врожденной идеей.

4. Могут ли под чувство долга маскироваться эгоистичные по-
сылы и устремления нашего низшего «я» или ««alterego»? Приве-
дите свои рассуждения.

5. Как Вы понимаете принцип уважения личности к моральному 
закону, выраженный следующими словами И. Канта: «Сознание сво-
бодного подчинения воли закону, связанного, однако, с неизбежным 
принуждением по отношению ко всем склонностям, но лишь со сто-
роны собственного разума, и есть это уважение к закону» [3, с. 248]. 

6. В данной формулировке соседствуют, на первый взгляд, не-
совместимые понятия: «свобода» и «принуждение», «подчине-
ние». Как Вы понимаете тезис «самопринуждение по отношению 
ко всем склонностям» как условие сводного и осознанного подчи-
нения воли моральному закону? Проиллюстрируйте Ваше рассуж-
дение примерами. 

7. Сохранять свою жизнь, с точки зрения И. Канта, есть долг. 
Однако, чем, на Ваш взгляд, отличается «трусливая заботливость» 
о своей жизни от сохранения жизни «из чувства долга»? Приведи-
те примеры. 

8. Как Вы понимаете долг «оказания благодеяний»? Всякое ли бла-
годеяние или добрый поступок обладает нравственной ценностью?

9. Согласны ли Вы с мыслью философа: обеспечение своего 
счастья также является нравственным долгом человека? Приведи-
те свои рассуждения.
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10. Что, по Вашему мнению, означает воля внутреннего благо-
расположения к людям? Является ли она нравственным долгом и 
нравственной ценностью?

11. Как Вы понимаете формулировку нравственного закона И. 
Канта: «поступай только согласно такой максиме (принципу – И.С.), 
руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы 
она стала всеобщим законом» [3, с. 260].

12. Приведите свои рассуждения: почему человек не может по-
желать, чтобы все безнаказанно давали бы ложные обещания, или – 
не развивали свои таланты?

13. Почему нравственный закон или «категорический императив» 
может быть назван безусловным? (Сам философ поясняет, что он 
один «не основывается ни на каком интересе»).

14. На чем, согласно Вашему мнению, основывается необходи-
мость поступать согласно этому принципу: на чувствах, побужде-
ниях и склонностях или на принципах разумного взаимодействия 
между людьми?

15. Почему современному человеку необходим критический ана-
лиз своих поступков, их мотивов, своих склонностей и устремлений?

16. Согласны ли Вы с утверждением: наша самореализация (твор-
ческая, профессиональная, личностная) возможна лишь при усло-
вии моральности? Приведите свои рассуждения.

17. Как Вы понимаете идею И. Канта: «…значимость воли как 
всеобщего закона для возможных поступков имеет аналогию со 
всеобщей связью существования вещей по всеобщим законам при-
роды» [2, с. 280]. (Философ имеет ввиду морально обусловленную 
волю отдельной личности). 

18. Являются ли, на Ваш взгляд, экологические, экономические, по-
литические проблемы современности следствием забвения морально-
нравственных принципов и регулятивов? Обоснуйте свою точку зрения.

19. Как, на Ваш взгляд, сочетаются свободная воля субъектов с 
категоричностью нравственных устоев? 

20. Как Вы понимаете изречение И. Канта: «Совсем не одно и то 
же сделать человека счастливым или же сделать его хорошим, сде-
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лать хорошего человека умным и понимающим свои выгоды или 
же сделать его добродетельным»? [2, с. 285].

21. Часто люди совершают нравственные поступки из страха на-
казания от природы, общества или Бога, либо – из-за желания соб-
ственного счастья. Обоснуйте, почему такие поступки не являются 
проявлением личностного достоинства человека?

22. Что дает основания И. Канту бесконечно возвышать личност-
ное достоинство индивидуума?

23. Как Вы понимаете формулу И. Канта: 1) индивидуальная воля 
должна стать законодателем всеобщего; 2) другая личность долж-
на являться для нас целью, а не средством? Как эти два постулаты 
связаны друг с другом? 

24. Как бы Вы определили понятие «добродетель»?
25. И. Кант определял добродетель как твердость принципа 

(«максимы», И. Кант) человека при соблюдении своего долга [3]. 
Согласны ли Вы с этой формулировкой? В чем, на Ваш взгляд, уни-
кальность и оригинальность этого определения? 

26. Нужно ли человеку, и в особенности, современному челове-
ку, воспитывать свою нравственную культуру? 

30. Немецкий мыслитель приравнивал нравственную культуру 
человека к его природной мудрости и полагал, что воспитание нрав-
ственной культуры есть «культивация совести» или же «культива-
ция задатков доброй воли». Как Вы понимаете это определение? 

31. Как Вы полагаете – необходимо ли личности осмыслить 
базовые этические категории, такие, как добродетель, нравствен-
ный долг, моральная ответственность и др. Обоснуйте свою точ-
ку зрения.

32. Одной из этических обязанностей человека перед самим 
собой И. Кант называл долг к самосовершенствованию. Как Вы 
считаете, стремление к материальному обогащению и получению 
удовольствий как к цели жизни противоречит указанной выше эти-
ческой обязанности? Приведите аргументированные рассуждения.

33. Лишь осознание своей самоценности как субъекта нрав-
ственной воли может послужить основанием для личностной пере-
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ориентации, учил великий мыслитель. Согласны ли Вы с данным 
утверждением и почему?

34. Приведите свои рассуждения о высказывании И. Канта: «до-
бродетельный не может утратить своей добродетели» [3, с. 341]. Как 
Вы считаете, коррелируется ли оно с известным библейским изре-
чением: рука дающего не оскудеет? 

35. Философ утверждает, что, делаясь «игрушкой одних лишь 
склонностей», человек становится вещью, парадоксально служа 
тем самым общественному прогрессу. Как Вы понимаете данное 
утверждение?

Мы убеждены, что этика Канта, и в частности, его теория обо-
снования морали, – это тот непреходящий, актуальный для каждого 
участника образовательного процесса, этико-философский ориентир, 
который не только открывает перед личностью новые горизонты ду-
ховного «Я» и рубежи самопознания, но и требует все более полно-
го осмысления и активного присвоения его ценностных парадигм.

Результаты исследования обсуждались на внутривузовских кон-
ференциях и круглых столах, а также на заседаниях кафедры «Управ-
ления и гуманитарных наук» МИУ.

выводы
Вследствие осмысления данного блока морально-этических ка-

тегорий обучающиеся не только актуализируют нравственную сфе-
ру своего сознания, но и научатся рассуждать об этике и морали в 
теоретическом и практическом измерениях. Прослушивание курса 
психологии воспитания в совокупности с данными разработками 
способствует, согласно нашему убеждению, духовному развитию 
студентов, приросту их морально-нравственных качеств. 
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