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ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ И ЕГО РОЛЬ В РАВИТИИ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСТВА.

доц. Л.С. Коновалова, ст. преп. С. И. Подолинный,
студ. Д.В. Горецкий

ДВНЗ «Приднепровская государственная академия
строительства и архитектуры»

Проблема духовного развития человечества одна из актуальнейших
проблем современности. Это путь преодоления одностороннего техницизма и
обращение к мировоззренческим граням духовного мира человека,
нравственным и эстетическим ценностям. Современная цивилизация
вынуждена поставить техногенный процесс в рамки коэволюции,
гармонизации с внешним и внутренним миром человека. Необходимо развитие
ответственности личности за направленность своей деятельности,
гармонизация степени свободы и ответственности.

Бытие человека – комплексное уникальное единство природного и
духовного, индивидуального и общественного. Практическая деятельность
человека, его преобразующая активность свидетельствует о решающей роли в
этом процессе научной, объективной картины мира, знания законов природы.
За научным мировоззрением знания, проверенные практикой, творческие
позиции, опирающиеся на прочный фундамент предшествующих эпох. У него
реальная возможность на рациональной основе ответить на важнейшие для
человечества вопросы о научной истине, о практических путях решения
актуальных проблем человека.

Это особенно важно на современном этапе развития общества, когда
становятся все более очевидными разрушительные последствия субъективного
отношения к миру, природе самого человека. Осознание взаимосвязи человека
и окружающей действительности, обусловленность его бытия реалиями мира –
необходимое условие понимания ответственности перед самим собой и миром
в целом.

Формирование духовного потенциала студентов весьма сложная
практическая задача педагогики высшей школы. Существуют разные приемы
активизации этой работы. В 2001 году этому вопросу была посвящена
Международная научно-методическая конференция [4,9,10,11,12,13] на
которой представители различных школ делились опытом подобной работы в
условиях высшей школы. В основном речь шла о совершенствовании уже
известных подходов и методов. Вопросы взаимодействия религиозного
сознания и светского в деле воспитания духовного потенциала студента тогда
практически не поднимался.

Целью статьи является показать один из возможных путей развития
духовного потенциала студентов посредством приобщения их к морально-
этическим ценностям православной церкви используя для этого процесс
реальной проектной работы.
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Следует отметить, что последние 10 лет растет число верующих
студентов и это становится серьезной проблемой теоретической и духовной
подготовки специалистов высшей квалификации. Учитывая создавшуюся
ситуацию необходимо найти основы того, что объединяет научное и
религиозное мировоззрение. Оба признают существование вне нас мира,
независимого от сознания. Признается преобразующая деятельность
человечества, достижения науки, нравственные ценности. Общей является
задача познания и преобразования мира, борьба с экономическими,
экологическими и социальными проблемами. Религия и научное
мировоззрение едины в борьбе со злом, они враги бездуховности,
деструктивного начала в человеке.

Активно-преобразовательные отношения к миру помимо рационального
знания включают духовные факторы (ценности, идеалы, мотивации,
мировоззренческую установку) регулирующие его поведение. Духовная среда
– важнейшая сторона целостного бытия человека. Она может оказывать
мобилизующее воздействие или напротив, послужить основой депрессии,
упадка жизненных сил. Религиозное, идеалистическое мировоззрение может
оказывать позитивное влияние в отдельных видах практической и духовной
деятельности. Оно способно служить основой духовного взлета,
нравственного очищения, стимулом служения избранному делу.

Верующий человек черпает свое вдохновение, по мнению Бердяева Н.А.
[1] в духовной причастности к божественной сущности. В первичной
творческой интуиции человек стоит как бы перед лицом Божьим. Вторичный
творческий акт заключается в осознании художником своей социальной
ответственности. Он как бы стоит перед лицом мира и людей и в этом
проявляется социальная обусловленность творчества.

У каждого человека должна быть свобода выбора. Он может быть
убежденным атеистом или верующим. Свобода личностного выбора – залог
реализации индивидуальности в творчестве. «Свобода есть моя независимость
и определяемость моей личности изнутри, и свобода есть моя творческая
сила…» [2] Высшая школа не должна насаждать ориентиры духовных
ценностей, а создавать условия для самостоятельного выбора, согласующегося
с гуманными, прогрессивными целями общественного развития. Право
личности самой выбирать как религиозный, так и светский взгляд на мир.
Отношение к религии личное дело каждого человека. Необходимо тактичное
отношение к внутреннему миру студента. Важен диалог со студенчеством,
сочетающий принципиальность позиций с вниманием и уважением чужих
взглядов, рациональность при анализе реальной ситуации с гуманистической
направленностью.

Важно помнить, что именно христианская церковь стала основой
нынешней системы европейского, да и мирового высшего образования. С ее
монастырских школ V – IX вв., сначала медленно, а потом взрывоподобно, в
IX – XIII вв. формируется сеть первых университетов (Болонский, Парижский,
Оксфордский и др.). Постепенно  этот процесс охватывает весь европейский
континент (Страсбург, Прага, Краков, Москва, Острог, Киев). С началом
технической революции (конец XVIII – XIX вв.) начинается процесс
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вытеснения религиозной составляющей из образования. От былого единства
церкви и высшей школы, как его отголоски остались вузовские домовые
церкви, да и то не везде. Пик «безбожия», его наиболее острые проявления
обнаружились в 1960-е годы, в первую очередь в западном мире, в форме так
называемой «сексуальной революции». Чуть позже, в 1980-е – 1990-е гг.
цунами отрицания «всего прошлого» разрушающим валом прошел по бывшим
республикам СССР. Здесь это бедствие принесло меньше бед – на этих
просторах иммунитет моральности оказался более устойчивым.
Развернувшаяся, на обломках старых идеологий, бездна всеобщего неверия,
заставила многие народы вновь обратиться к проверенным временем
моральным устоям.

Сохранившаяся сеть культовых сооружений, самим фактом
существования совершенных, доминантных архитектурных форм работала на
идею обращения к православию как истокам государственности на нашей
земле. В начале 1990-х гг. не только восстанавливаются заброшенные,
полуразрушенные храмы, но и строятся новые. С конца 1990-х кафедра
архитектурного проектирования активно включается в процесс
проектирования, вовлекая в проектное дело студентов. За прошедший период
было запроектировано около полутора десятков церквей. Несколько десятков
студентов, участвуя в проектно-изыскательской работе, приобщились к
основам храмостроения.

Примером подобной деятельности и ее результатов может служить
научно-проектная работа преподавателей и студентов архитектурного
факультета по восстановлению Крестовоздвиженского (2-го военного) храма.
В настоящее время сохранившиеся части, возведенного в 1912 году, храма
находятся на территории ПГАСА. На сегодняшний день помещение храма не
эксплуатируется, фасады обстроены хозяйственными постройками. От
культового здания остались лишь наружные стены с полностью разрушенной
алтарной частью.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 7 мая
1998 года, № 290-р «Щодо забезпечення повернення релігійним організаціям
культових будівель, які не використовуються або використовуються не за
призначенням», уже не раз поднимался вопрос возобновления деятельности
храма.

Первые проработки по этой тематике были сделаны в 2006 году в
магистерском дипломе Виктории Давиденко (рук., канд. арх., доц.
Г.К.Клопко). Реконструкция внешнего облика храма впервые была воссоздана
в дипломной работе специалиста Юлии Москаленко (рук., асс. А.А. Речиц).
Затем была выполнена студенческая научная работа в которой приняли
участие третьекурсницы - Дарья Бондаренко и Тамила Варфоломеева.

Исследования, поисковые проектные предложения и экспертизы,
проведенные ранее показали, что восстановление функционирования храма в
качестве приходской церкви сопряжено с практически неразрешимыми в
современных условиях проблемами. Иной подход к решению проблемы был
предложен в научных и учебных работах, выполненных в 2008-2009 гг. Так, в
бакалаврском проекте Д.В. Горецкого предлагается восстановить центральную
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часть храма, а на месте старого алтаря возвести часовню (Рис.1,2). С обеих
сторон церкви планируется создать в цокольных и подземных уровнях
паркинг, помещение столярной мастерской и складские помещения, которые
на сегодняшний день окружают храм.

Рис. 1. Вид на северо-восточный фасад.

Рис. 2. Проектное предложение Домового храма при ПГАСиА (схема
плана на отметке 0.000; схема продольного разреза), 2010 год.

В данном случае, фактом создания Домовой церкви, фактически
восстанавливается действительно первоначальная функция храма. Ведь
военная церковь – это одна из разновидностей Домовой церкви.

Таким образом, главные позиции проектного решения сводятся к
следующему:

• возвратить культовому зданию его первоначальную функцию (Домовая
церквь);

• провести комплексную реконструкцию северной части вузовского
комплекса;

• сформировать гармоничную среду вузовского комплекса с ярким
архитектурным акцентом.
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Демонстрация и обсуждение предложенных бакалаврским проектом
решений наглядно показали необходимость возобновления духовной миссии
Крестовоздвиженского (2-ого военного) храма, находящегося в структуре
зданий и сооружений ПГАСА и прилегающей территории. Это, прежде всего,
полезно и перспективно для коллектива ВУЗа. Сама постановка задачи
создания при ВУЗе православного храма весьма актуальна и уже имеет много
примеров решения в Украине, России, Белоруссии.

В ходе достаточно длительного процесса изучения и проектирования
приняли участие пять студентов, и три преподавателя. Изучение литературы,
нормативных документов, исторических аналогов, общение со священниками
стали составной частью не только практической работы, но и, безусловно,
ярким, поучительным эпизодом в жизни участников проекта. Вовсе не
обязательно, что в одночасье произойдет духовный рост, но безусловно сделан
весомый шаг в обогащении духовного потенциала студентов, расширении их
мировоззренческого кругозора.

Дальнейшие исследования по этой теме предполагают конкретизацию
полученного опыта подобной работы со студентами в методических пособиях
и учебных планах.

Выводы
Современность, её противоречивые вектора духовного развития диктует

необходимость расширения каналов познания мира. Одним из таких
перспективных вариантов является обеспечение взаимодействия религиозного
и светского мировоззрений, в том числе в деятельности вузовских
коллективов.

Примером такого совмещения может служить сложившаяся на кафедре
архитектурного проектирования практика привлечения к научным и
проектным разработкам храмовых комплексов большого числа студентов. В
этом случае сугубо профессиональная подготовка тесно переплетается с
необходимостью осмысления ценностей религиозного духовного мира.

Строительство домовой церкви православного полка при академии
восстановит утраченную духовную ценность. Ее функционирование не будет
противоречить плюрализму  современной духовной жизни и будет
способствовать укреплению в душах молодых людей света добра, любви, веры
и надежды.
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