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Актуальность. Подготовка будущего офицера как гармонично 
развитой личности и полноценного субъекта будущей профессио-
нальной деятельности, обладающего интеллектом и совестью и уме-
ющего выстраивать коммуникацию с начальниками, подчиненными 
и окружающими людьми предполагает, что в стенах военного вуза 
будет предприниматься необходимый комплекс усилий по развитию 
качеств и свойств личности, присущих интеллигентному человеку. 
Специальная организация педагогического процесса по развитию ин-
теллигентности будущего офицера в образовательной среде военной 
образовательной организации высшего образования возможно на ос-
новании разработки и последовательного внедрения в образователь-
ную и повседневную деятельность, а также воспитательную и куль-
турно-досуговую работу с курсантами программы такого развития.

Материалы и методы. Построение и последовательное внедрение 
программы развития интеллигентности будущего офицера осущест-
влено на основании применения ведущих методологических принципов 
системного, комплексного, деятельностного, технологического и субъ-
ектного подхода. В рамках указанных научных подходов применялись 
соответствующие методы научного исследования: системный, ком-
понентный и функциональный анализ; абстракция и аналогия; синтез 
теоретических и эмпирических аналитических данных; обобщение и 
концептуализация; классификация и дедукция.

Результаты исследования. Разработанная программа развития 
интеллигентности будущего офицера включает в себя следующие 
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компоненты: концептуальный (подходы, принципы, методы, мето-
дики); социально-нормативный (социальные запросы, социальный 
заказ, требования нормативных правовых актов); планово-органи-
зационный (целостная подсистема управления программой); услов-
но-средовой (условия, внешние и внутренние факторы воздействия); 
содержательно-ценностный (смыслы, ценности, значения); процес-
суально-реализационный (воспитательные, культурно-досуговые и 
научные мероприятия, занятия, тренинги); диагностико-оценоч-
ный (критерии, уровни, показатели, методы и методики); реф-
лексивно-прогностический (полученный эмпирический результат, 
оценка, прогноз). Программа выполняет теоретико-обобщающие, 
организационные, ориентационные, научно-исследовательские, воз-
действующие, диагностические и прогностические функции и по-
зволяет решить комплекс задач по развитию интеллигентности 
будущего офицера как сложного системного явления психики.

Ключевые слова: интеллигентность будущего офицера; разви-
тие субъектности; организация педагогического процесса; образо-
вательная среда; эмоционально-интеллектуальное взаимодействие; 
интеллигенция; деятельность
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Relevance. The development of the intelligence of a future officer 
in the educational environment of a military educational institution of 
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higher education presupposes, among other things, the appropriate or-
ganization of the pedagogical process. This is necessary to achieve the 
desired results of training, education and development of personality 
traits of a cadet. To achieve the effective construction of the specified 
pedagogical process, it is necessary: firstly, not to overload the cadet with 
educational and educational activities, since the process of obtaining ed-
ucation in a military university is already quite intense; secondly, to use 
the potential of the educational subjects and educational events already 
built into the pedagogical process in the development of the intelligence 
of future officers; thirdly, to organically integrate author’s developments 
(program, courses, conditions) into the pedagogical process in order to 
solve problems of developing the intelligence of the future officer.

Materials and methods. In preparing and conducting the study, the 
methodological principles of a systematic, activity and subjective ap-
proach were applied. These approaches in this study perform organi-
zational, epistemological, explanatory-content, structural-logical and 
prognostic functions. Within the framework of these approaches, various 
types of analysis and synthesis (systemic and functional, conceptual and 
structural-component), analogy and comparison, abstraction, hypothet-
ical-deductive method are applied.

Results of the study. It has been established that the construction of 
a pedagogical process for the development of the intelligence of a future 
officer is based on the principles of consistency, complexity, continuity, 
dynamism, purposefulness, plasticity, algorithm city, cyclicality and is 
carried out in the following areas: organizational and programmatic; 
regulatory and legal; subject-communicative; meaningful; emotional 
and intellectual; valuable; activity-functional. The implementation of 
these areas involves the optimal combination of traditional and innova-
tive forms of organization of the pedagogical process and the effective 
application of methods for its implementation, which correspond to the 
modern development of psychological and pedagogical science. When 
implementing the pedagogical process, taking into account diagnostic 
data, it is necessary to optimize and improve it. The design and imple-
mentation of the author’s features of the organization and implementation 
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of the pedagogical process will make it possible to purposefully develop 
the psychological properties of the intelligence of the future officer in 
the educational environment of a military university.

Keywords: pedagogical process; intelligence; educational environ-
ment; emotional and intellectual interaction; methods of education; 
capabilities; individualization of education; communication
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Введение
В научном познании, значительное время назад объективирова-

лась потребность и актуальность выявления сущности, структуры 
и содержания интеллигентности. Следует отметить, что исследова-
ние интеллигентности как социально-гуманитарного и культурного 
явления давно обрело статус междисциплинарной проблемы. Сама 
эта проблема наглядно свидетельствует о необходимости целена-
правленного формирования и развития качеств личности, присущих 
интеллигенту в ходе получения высшего образования в образова-
тельной среде с полным использованием её потенциала.

Аккумулирование совокупности педагогических усилий, на-
правленных на воспроизводство типа личности, характерного для 
отечественной интеллигенции, необходимо осуществить с исполь-
зованием эффективного арсенала достижений психологической и 
педагогической науки при организации целенаправленного взаи-
модействия субъектов образования. Это взаимодействие осущест-
вляется в ходе специально организованного и целенаправленного 
педагогического процесса.

В свою очередь, рассматривая вопросы развития интеллигентно-
сти у профессиональных военных стоит отметить, что подготовка бу-
дущего офицера как гармонично развитой личности и полноценного 
субъекта будущей профессиональной деятельности, обладающего 
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интеллектом и совестью и умеющего выстраивать коммуникацию 
с начальниками, подчиненными и окружающими людьми предпо-
лагает, что в стенах военного вуза будет предприниматься необхо-
димый комплекс усилий по развитию качеств и свойств личности, 
присущих интеллигентному человеку.

Специальная организация педагогического процесса по разви-
тию интеллигентности будущего офицера в образовательной среде 
военной образовательной организации высшего образования воз-
можна на основании разработки и последовательного внедрения в 
образовательную и повседневную деятельность, а также воспита-
тельную и культурно-досуговую работу с курсантами программы 
развития указанного социального и субъектно-психологического 
свойства личности.

Методология и метод
Для теоретического обобщения концептуальных идей програм-

мы развития интеллигентности будущего офицера нами применена 
группа научных методов, объединенная в единый комплекс, исполь-
зование которого было направлено на достижение цели и решение 
задач исследования. В качестве методологических принципов были 
использованы концептуальные положения системного (Б.Ф. Ло-
мов [21-23], А.О. Карпов [10], М.Ю. Розум [31], С.Л. Рубинштейн 
[32-34], В.Н. Садовский [14; 35; 39], деятельностного (М.С. Каган 
[9], А.Н. Леонтьев [15-17], А.М. Новиков [29; 30], аксиологическо-
го (А.Г. Асмолов [3], Д.А. Леонтьев [18-20], Э.Г. Скибицкий [40], 
А.А. Утюганов [44], М.С. Яницкий [46; 47] и субъектного подхо-
дов (А.В. Абульханова [1; 2], И.А. Баева [4; 5], А.В. Брушлинский 
[7; 8], Э.В. Сайко [36-38] и др.) к пониманию сущности и характе-
ристик интеллигентности.

Также для теоретического обобщения концептуальных положений 
программы развития интеллигентности будущих офицеров, были 
использованы разработки в области создания различных программ 
формирования и развития личности, внедряемых в образовательную 
деятельность (О.В. Бабарыкин [6], Е.Т. Китова [11], А.В. Косолап 
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[12], А.А. Лаптев [13], Л.Ю. Наумова [27; 28], Э.Г. Скибицкий [41; 
42; 43], И.В. Шаповалов [45]).

Настоящее исследование является продолжением авторских раз-
работок в области формирования и развития интеллигентности буду-
щих офицеров в условиях военного вуза (П.Ю. Наумов, [24; 25; 26]).

В рамках указанных научных подходов применялись соответству-
ющие методы научного исследования: системный, компонентный и 
функциональный анализ и синтезирование его результатов; абстракция 
и аналогия; обобщение теоретических и эмпирических аналитических 
данных; сравнение и концептуализация; классификация и дедукция.

Основная часть 
Основной идеей разработанной программы явилось то, что раз-

вить интеллигентность будущих офицеров возможно в военной 
образовательной организации высшего образования по заранее опре-
деленному плану, в образовательной среде при создании соответ-
ствующих материальных, педагогических, технических, правовых, 
кадровых и иных условий, на основании применения определенных 
психологических и педагогических средств. Разработанная про-
грамма имеет учебно-методические (достигаемые в результате ак-
кумулирования обучающих потенциалов и усилий), воспитательные 
(достижение необходимого и достаточного уровня воспитанности), 
научно-исследовательские (выдвижение, обоснование и подтверж-
дение гипотез), практические и внедренческие цели и задачи. Она 
функционально объединяет в себе основную и рабочую гипотезу, 
а также ключевые направления планируемой работы.

Построение педагогического процесса по развитию интеллигент-
ности будущего офицера основывается на принципах системности, 
комплексности, непрерывности, динамичности, целенаправленно-
сти, пластичности, алгоритмичности, цикличности и осуществля-
ется по следующим направлениям: организационно-программное; 
нормативно-правовое; субъектно-коммуникативное; содержатель-
ное; эмоционально-интеллектуальное; ценностное; деятельност-
но-функциональное.
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Реализация указанных направлений предполагает оптимальное 
сочетание традиционных и инновационных форм организации пе-
дагогического процесса и эффективное применение методов его 
осуществления, которые соответствуют современному развитию 
психологической и педагогической науки. При осуществлении педа-
гогического процесса с учетом диагностических данных необходимо 
проводить его оптимизацию и совершенствование. Конструирова-
ние и внедрение разработанных особенностей организации и осу-
ществления педагогического процесса позволят целенаправленно 
развивать психологические свойства интеллигентности будущего 
офицера в образовательной среде военного вуза.

Помимо теоретико-методологических, литературно-художествен-
ных, методических и практико-эмпирических основ, программа 
развития интеллигентности будущего офицера имеет нормативные 
правовые основы, которые содержат в себе требования законода-
тельных актов применяемых в образовательной деятельности или 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, где за-
коном предусмотрена военная служба. Эти нормативные правовые 
акты можно условно разделить на несколько групп: а) группа общих 
нормативных правовых актов высшей силы (Конституция Россий-
ской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-
ции); б) группа нормативных правовых актов, регламентирующих 
военную службу (Федеральные законы «О воинской обязанности и 
военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об обороне», «О 
войсках национальной гвардии Российской Федерации», «О Феде-
ральной службе безопасности Российской Федерации», «О внешней 
разведке», акты Правительства и Президента Российской Федера-
ции); в) группа нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность (Федеральные законы «О науке и го-
сударственной научно-технической политике», «Об образовании в 
Российской Федерации», национальные проекты, примерные и ти-
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повые образовательные программы, федеральные государственные 
образовательные стандарты, профессиональные стандарты и ква-
лификационные требования); г) группа нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность сферы культуры и искусства.

Важной частью теоретической разработки и практической реа-
лизации программы развития интеллигентности будущих офицеров 
является формулирование и выделение этапов ее конструирова-
ния и внедрения. Этапы, содержащиеся в программе развития ин-
теллигентности будущих офицеров, являются частью алгоритма и 
процессуальной стороной (частью) этого развития. Организация 
развития интеллигентности будущих офицеров в образовательной 
среде военного вуза через последовательную смену этапов разра-
ботки и практической реализации программы позволяет достичь 
цели и решить задачи исследования.

Первый этап (гипотетико-верификационный) заключался в вы-
движении гипотезы программы, её теоретическом и эмпирическом 
обосновании на основании изучения научной литературы и прове-
дения пилотажного эксперимента. Основная гипотеза программы 
заключалась в том, что сконцентрированные и организованные по 
единому плану воспитательные, учебные, научно-исследовательские, 
культурно-досуговые и повседневные мероприятия, направленные 
на достижение целей и решение задач исследования позволят раз-
вивать интеллигентность будущих офицеров в условиях образова-
тельной среды военного вуза. Верификация гипотезы позволила 
спланировать и спрогнозировать дальнейший план и объем необ-
ходимых для этого усилий.

Второй этап (теоретически-информационный) заключался в 
целенаправленном и последовательном сосредоточении исследо-
вательских усилий на сборе необходимой теоретической инфор-
мации, ее обобщении. В рамках данного этапа изучена научная 
литература по вопросам построения моделей и программ развития 
личностных качеств в образовательной среде военного вуза. Осу-
ществление данного этапа позволило аккумулировать необходимую 
теоретическую информацию и обобщить требования нормативных 
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правовых актов в области правил построения педагогического про-
цесса в высшей школе.

Третий этап (организационно-планирующий) содержал в себе 
мероприятия по планированию и организации учебных, воспита-
тельных, методических, культурно-досуговых, спортивных, повсед-
невных, научно-исследовательских мероприятий, целью которых 
было развитие качеств и свойств интеллигентности будущих офи-
церов или подготовка профессорско-преподавательского, командно-
управленческого и воспитательного состава к их осуществлению. 
Был разработан единый план обеспечения внедрения программы, 
включающий в себя теоретически-верификационные, подготови-
тельные, основные и заключительные мероприятия.

Четвертый этап (конструкционно-внедренческий) предпола-
гает как компонентное, так и полное встраивание разработанной 
программы развития интеллигентности будущих офицеров в обра-
зовательный и воспитательный процессы, определение распределе-
ния содержания программы на учебных занятиях, при проведении 
воспитательных и культурно-досуговых мероприятий, а также ме-
роприятиях боевой службы и повседневной деятельности.

Пятый этап (реализационно-практический) предполагал разви-
тие интеллигентности будущих офицеров и решение сопутствующих 
этой цели задач путем перестройки содержания педагогического 
процесса и применения эффективных педагогических инструмен-
тов, к коим относятся учебные предметы и их программы, учебные 
авторские курсы, а также внедрение воспитательных, культурно-до-
суговых и профориентационных мероприятий. При этом учебные 
мероприятия реализовывались в различных формах. Обучение в та-
ком случае, как и воспитательный процесс, несмотря на военную 
организацию повседневной жизни, ориентированы на гуманизацию, 
субъект-субъектный подход и постоянное культивирование в кур-
санте социальной роли будущего офицера. Таковое культивирова-
ние может и должно быть основано на внимательном и трепетном 
отношении к личности курсанта и трансформационным процессам, 
протекающим в ней под влиянием образования.
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Шестой этап (диагностико-коррекционный). Осуществление 
мероприятий на данном этапе позволило провести пилотажный, 
промежуточный, формирующий и контрольный срезы эмпириче-
ских данных, реализовать промежуточную и итоговую диагностику 
качеств, ценностей и свойств, характеризующих интеллигентность 
будущего офицера. На основе получаемых эмпирических данных 
уточнялась структура и содержание проводимых мероприятий, их 
интенсивность, направленность, время и период проведения. Ука-
занный этап позволил сформировать организационно-педагогиче-
ский и технологический «скелет» программы.

Седьмой этап (рефлексивно-прогностический). Данный этап был 
направлен на оценку полученных результатов, анализ проведенной 
работы, понимание эффективности предложенных и реализованных 
психологических и педагогических мероприятий. На данном этапе 
предложен и апробирован перспективный план-прогноз дальней-
шего развития интеллигентности будущих офицеров. Уточнены 
мероприятия такого развития, запущено несколько циклов прогно-
зирования продолжительностью в один год.

Разработанная программа развития интеллигентности будущего 
офицера включает в себя следующие компоненты: концептуальный 
(подходы, принципы, методы, методики); социально-нормативный 
(социальные запросы, социальный заказ, требования нормативных 
правовых актов); планово-организационный (целостная подсисте-
ма управления программой); условно-средовой (условия, внешние 
и внутренние факторы воздействия); содержательно-ценностный 
(смыслы, ценности, ценностные ориентации); процессуально-реа-
лизационный (воспитательные, культурно-досуговые и научные ме-
роприятия, занятия, тренинги); диагностико-оценочный (критерии, 
уровни, показатели, методы и методики); рефлексивно-прогности-
ческий, обобщающий в себе полученные результаты, их комплекс-
ную оценку и прогноз дальнейшего развития заданных качеств и 
свойств личности.

Концептуальный компонент. Функция данного компонента пред-
ставляется интерпретацией существующих теорий относительно 
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природы интеллигентности применительно к цели проводимого 
исследования. Объясняя природу интеллигентности, необходимо 
однозначно отталкиваются от уже имеющихся теорий, относитель-
но данного феномена. В концептуальном компоненте программы 
установлены связи между имеющимися теориями, их внутренняя 
интерпретация и влияние на развитие интеллигентности у буду-
щих офицеров.

Социально-нормативный компонент. Социально-потребностная 
природа интеллигентности офицера, базисные механизмы взаимодей-
ствия офицера и общества. Функция компонента – через обособление 
индивида (офицера) организация взаимодействия с обществом через 
применение определенных средств интеллигентности. Социально-нор-
мативный компонент описывает функцию программы по воздействию 
и взаимодействию офицера с обществом средствами интеллигентности.

Планово-организационный компонент выполняет функцию управ-
ления процессом развития интеллигентности у будущих офице-
ров. Основные задачи, которые выполняет данный компонент – это 
подбор организационных методов организации процесса развития 
интеллигентности, осуществление планирования этапов вышеука-
занного процесса, осуществление перехода с одного этапа на другой, 
оформление отчетной документации по реализации компонентов 
разработанной программы, контроль за своевременным выполне-
нием всех мероприятий программы.

Условно-средовой компонент. Функция данного компонента со-
стоит обеспечение выявленных условий развития интеллигентно-
сти внутренними и внешними факторами воздействия. К внешним 
факторам относятся социальные нормы, правила и т.д. К внутрен-
ним факторам – субъективный опыт, ценностные ориентации, си-
стема мотивов и т.д.

Содержательно-ценностный компонент. Данный компонент 
очень тесно взаимодействует с условно-средовым компонентом 
программы. Функционально данный компонент предназначен для 
обеспечения внутреннего содержания направленности на развитие 
интеллигентности предмета воздействия разработанной программы. 
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К предметной области компонента мы отнесли смыслы, ценности, 
ценностные ориентации.

Процессуально-реализационный. В структуру данного компонен-
та вошел весь комплекс практических мероприятий, проводимых в 
целях развития интеллигентности будущих офицеров.

Рефлексивно-прогностический. Функция данного компонента про-
граммы – анализ, обобщение и составление прогноза развития иско-
мого качества у будущих офицеров на основе получаемых данных.

Результаты исследования и выводы
Рассматривая функциональную сторону программы развития ин-

теллигентности будущих офицеров, следует разделить особенности 
её функционирования на внешний и внутренний контекст такового. 
Что касается внутреннего контекста, то в развитии интеллигентно-
сти будущих офицеров как сложного системного явления психики 
программа выполняет теоретико-обобщающие, организационные, 
ориентационные, научно-исследовательские, воздействующие, диа-
гностические и прогностические функции. Внешний контекст бытия 
программы развития интеллигентности будущих офицеров, пред-
ставлен организационными, ориентационными, имплементацион-
ными и внедренческими функциями.

Достижение цели развития интеллигентности будущего офицера 
в условиях военного вуза, осуществляется через построение про-
граммы, включающей в себя организационно-программные; нор-
мативно-правовые; субъектно-коммуникативные; содержательные; 
эмоционально-интеллектуальные; ценностные и деятельностно-
функциональные аспекты. Построение педагогического процесса 
по развитию интеллигентности будущего офицера основывается 
на принципах системности, комплексности, непрерывности, дина-
мичности, целенаправленности, пластичности, алгоритмичности 
и цикличности. При подборе и структурном построении содержа-
ния образования должны учитываться несколько взаимосвязанных 
аспектов, характерных для современного педагогического процесса 
в военном вузе: гуманистический; интеллектуальный; объективно-
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всесторонний; субъектно-самостоятельный; коммуникативно-кон-
тактный; ценностно-смысловой и преобразовательно-действенный. 
Объективация указанных аспектов в реальном образовательном 
процессе на основе применения принципов гуманизации и систе-
матизации, а также современных и эффективных методов обучения 
и воспитания позволяет целенаправленно развивать психологиче-
ские свойства интеллигентности будущего офицера.

Таким образом, разработанная программа развития интелли-
гентности будущего офицера включает в себя следующие компо-
ненты: концептуальный (подходы, принципы, методы, методики); 
социально-нормативный (социальные запросы, социальный заказ, 
требования нормативных правовых актов); планово-организаци-
онный (целостная подсистема управления программой); условно-
средовой (условия, внешние и внутренние факторы воздействия); 
содержательно-ценностный (смыслы, ценности, ценностные ориен-
тации); процессуально-реализационный (воспитательные, культур-
но-досуговые и научные мероприятия, учебные занятия, тренинги); 
диагностико-оценочный (критерии, уровни, показатели, методы и 
методики); рефлексивно-прогностический, обобщающий в себе по-
лученные результаты, их комплексную оценку и прогноз дальней-
шего развития заданных качеств и свойств личности.
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