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Постановка проблемы.  
Специфический характер деятельности 

будущих офицеров, обусловлен необходимостью 
принимать решения в условиях дефицита 
времени, перемещением в пространстве 
(местности), непрерывным управлением 
подчиненными  и боевой техникой, часто в 
условиях значительного риска для жизни и 
высокой государственной ответственности. 
Доминирующий отличительный признак 
психологических особенностей деятельности 
обусловлен наличием ценностно-смысловыми 
новообразованиями личности. 

Подготовка офицерских кадров возможна 
только в специальных учебных заведениях при 
наличии среднего образования. Профессия 
предъявляет наиболее высокие среди всех 
профессий требования к состоянию 
соматического и психологического здоровья 
кандидатов на обучение. Подготовка является 
самой дорогостоящей и самой специфической в 

системе образования. Высокая 
профессиональная надежность деятельности 
возможна только при систематическом 
выполнении реальной учебно-боевой 
деятельности. Взаимозаменяемость с другими 
профессиями затруднена, есть объективная 
необходимость совмещения с педагогической 
деятельностью, в связи с потребностью 
проведения воспитательно-образовательного 
процесса с подчиненными. 

Существенный рост требований, 
предъявляемых к уровню квалификации 
выпускников военного вуза на всех периодах 
военного образования, должен сопровождаться 
созданием и реализацией множества 
соответствующих моделей при формировании 
готовности курсантов к профессиональной 
деятельности в контексте образовательного 
процесса военного вуза. Внедрение в 
образовательный процесс структурно-
функциональной модели личностно-
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профессионального саморазвития курсантов 
необходимо для обеспечения новых направлений 
обучения, как в военном вузе, так и в течение 
всей профессиональной деятельности офицеров. 

Анализ последних публикаций. 
Проблемам целостного развития личности 
посвящены работы известных российских учёных 
[1-6], в которых рассматриваются аспекты 
формирования личности старшего юношеского 
возраста. Личность курсанта-военного имеет 
принципиальное отличие от других типов 
личности, которые определяются спецификой 
профессиональной направленности, 
особенностями мышления, способностями и 
когнитивных образований. Данные направление 
и содержание определяют функции, которые 
военнослужащий выполняет в обществе: воина-
патриота, офицера-специалиста, командира-
начальника, руководителя-воспитателя. 
Проблемы формирования лидерских качеств 
будущих офицеров раскрыты в книге [7]. 

Целью данной статьи является создание 
структурно-функциональной модели личностно-
профессионального саморазвития курсантов 
военного вуза. 

Изложение основного материала. В 
зависимости от вида и рода Вооруженных Сил 
различны и военные офицерские профессии. 
Характерной особенностью службы военного 
является то обстоятельство, что его личное 
мастерство наглядно и объективно проявляется в 
каждом его решении и деятельности, оно 
публично оценивается командованием после 
выполнения каждой служебно-боевой задачи. 
Кроме того, недостатки и ошибки чреваты 
потерей чрезвычайно дорогостоящей техники, 
жизни подчиненных и самого офицера. 
Указанные обстоятельства являются сильным 
стимулом для постоянного совершенствования 
профессиональных знаний, навыков и умений. 

Проблема целостного развития личности 
наиболее остро встает, начиная с периода 
достижения совершеннолетия. Старший 
юношеский или студенческий (курсантский) 
возраст (18-25) выделен как специальный объект 
психолого-педагогических исследований 
сравнительно недавно. Данный период в жизни 
человека, как любая другая стадия жизненного 
цикла, имеет свою специфику. Еще К.Д. 
Ушинский считал период от 16 до 22-23 лет 
«самым решительным», указывая, что именно 

здесь определяется направление в образе 
мыслей человека и в его характере [1, с.300]. 

Возраст от 17 до 25  судьбоносный 
период в жизни человека. Интенсивные поиски 
призвания, выбор профессии, переход от 
книжных представлений к столкновению с 
реальными институтами, самоопределение в 
выборе профессионального образования и 
трудоустройство в будущем, любовь и т.д. Все 
это связано с такой остротой эмоциональных 
переживаний, с таким количеством решений, 
которые нужно принять в кратчайший период и 
которые в огромной мере определяют судьбу 
человека, что в другие жизненные циклы, 
пожалуй, никогда не повторяются. Старший 
юношеский возраст представляет собой период 
наиболее интенсивного созревания личности. На 
данный период приходится достижение 
стабильности множества психических функций, 
поэтому задачу изучения личности юношеского 
возраста российские ученые Б.Г. Ананьев [2], 
Н.И. Рейнвальд [3], В.Д. Ядов [4] считают 
центральной. 

Анализируя различные взгляды, 
необходимо учитывать следующие особенности 
при определении сущности личности. 
Целостности личность достигает при 
достижении ей степени развития, 
обеспечивающей ей саморазвитие, то есть 
единства свойств субъекта и индивидуальности. 
Под всесторонней ее характеристикой 
понимается развитость системы ценностных 
ориентаций и духовных потребностей. Также 
они должны соответствовать объективным 
общечеловеческим ценностям, потребностям и 
проявляться в гуманистическом отношении к 
себе, другим людям, обществу, природе, своей 
деятельности. 

Развитие личности, прежде всего, по 
мнению И.С. Кона, связано с процессом 
становления образа «Я» [5, с. 9]. Данный 
компонент личности не может быть понят как 
перечень характеристик, он выступает как 
целостность, и является центральным и 
системообразующим. Основные структуры и 
образование личности проявляется при 
определении «Я – образ» или в «Я – 
концепции». Наиболее типичная схема по Г.Н. 
Андреевой, включает в себя три компонента: 
познавательный (знание себя), эмоциональный 
(оценка себя) и поведенческий (отношение к 
себе) [6, с. 93]. 
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Подмеченные позиции представляются 
нам важными для конструирования структурно-
функциональной модели личностно-
профессионального саморазвития курсанта, 
поскольку позволяют сделать первый шаг, а 
именно – выделить часть из целого, так как 
любая система входит в состав более высокого и 
сложного типа целостности системы в качестве 
ее элемента или подсистемы. В таком понимании 
результатом деятельности конструируемой 
системой подготовки курсантов в военном вузе 
является формирование у будущих офицеров 
готовности к эффективной личностно-
профессиональной деятельности. 

Именно система «Готовность к военно-
профессиональной деятельности» и представляет 
собой, по мнению исследователя С.А. 
Наконечного «социально-психологический 
феномен взаимодействия личности с 
объективной реальностью, в ходе которого 
происходит распределение социальных ролей в 
воинском коллективе» [7, с. 61]. 

Рассматривая готовность к личностно-
профессиональному саморазвитию в качестве 
одной из задач развития личности будущего 
офицера, мы не можем обойтись без разработки 
целостной модели рассматриваемой 
деятельности и адекватной ее структуре военно-
педагогической системы и системы психолого-
педагогических условий. Следует признать, что 
системный подход к моделированию личностно-
профессионального саморазвития чрезвычайно 
сложен и многопланен, но сегодня он необходим 
как для теории, так и для практики 
педагогической деятельности. Целостная модель 
позволяет более четко определить представления 
об объекте исследования, конкретизировать цели, 
задачи и направления развития личности 
обучаемого, выявить условия и механизмы 
педагогического воздействия на него по 
формированию необходимых для успешной 
военно-профессиональной деятельности офицера 
личностно-профессиональных навыков и качеств. 
При этом основой построения целостной модели 
личностно-профессионального саморазвития мы 
определяем комплексный подход, 
рассматривающий изучаемое явление как 
функцию личности, социального окружения и 
социальной ситуации и всех их во 
взаимодействии. Такое понимание позволяет нам 
приступить к конструированию системы 
личностно-профессионального саморазвития и 

системы организационно-педагогических 
условий по его формированию в военном вузе. 

Вышеизложенные теоретические основы 
позволяют осуществить моделирование 
процесса профессиональной подготовки на 
практике, для чего необходимо: 

1. Разработать целевую 
(системообразующий фактор профессиональной 
подготовки курсанта, определяющий сущность 
самой профессии) и входную (характеристика 
личности на оценке уровня психологических и 
психофизиологических качеств, теоретической 
подготовки по результатам сдачи Единого 
национального тестирования (ЕНТ), 
физического развития, социальной активности и 
др. параметров) модели процесса подготовки. 

2. Определить временные этапы и период 
личностно-профессионального 
совершенствования, их цели и виды средств 
подготовки. 

3. Распределить средства 
образовательного процесса в соответствии с 
принципами организованного уровня 
управления системой профессиональной 
подготовки курсантов (рис. 1). 

Предлагаемая нами структурно-
функциональная модель личностно-
профессионального саморазвития курсантов 
военного вуза предполагает три этапа 
реализации: начальный (мотивационно-
побудительный), промежуточный 
(организационно-деятельностный), 
завершающий (рефлексивно-обобщающий) и 
соответственно три ключевых подхода для 
реализации: личностно-ориентированный, 
личностно-деятельностный, личностно-
созидательный. Таким образом, создаваемая на 
основе модели специально организованная 
развивающая среда актуализирует: 

- самоосмысление с его репродуктивной 
деятельностью; 

- самовзращивание с его эвристической 
деятельностью; 

- саморазвитие с его креативной 
деятельностью. 

Цели каждого из этапов рассмотрены на 
рис. 1. 

Таким образом, согласно современным 
представлениям, успешное выполнения ратной 
деятельности требует гармоничного сочетания 
личностно-профессиональных, 
интеллектуальных, психофизиологических и 
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физических профессиональных важных качеств, 
образующих в совокупности морально-боевые 
способности. Личностно-профессиональные 
составляют ядро профессиональной пригодности 
военного. К ним относятся:  

- структура и иерархия потребностей, 
имеющих моральное содержание; 

- долговременная мотивация на профессию 
военного; устойчивость личности к 
неблагоприятным воздействиям; 

- черты характера, таких как, 
целеустремленность, настойчивость, сильная 
воля, решительность, смелость; 

- качества индивидуальности: склонность 
к лидерству, коммуникабельность, творчество, 
инициатива, стремление к личностно-
профессиональному саморазвитию и 
дисциплинированность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Выводы. Динамичность общественного 

развития предполагает, что профессиональная 
деятельность человека не предопределена на 
весь период его профессиональной карьеры и 

СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 НАЧАЛЬНЫЙ 
ЭТАП: мотивационно-
побудительный 
Цель: формирование у 
курсанта потребности в 
личностно-
профессиональном 
саморазвитии 

 ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
ЭТАП: 
 рефлексивно-
обобщающий 
Цель: активизация 
личностно- 
профессионального 
саморазвития курсанта 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ЭТАП:  
организационно-
деятельностный 
Цель: стимулирование 
личностно-
профессионального 
саморазвития курсанта 

личностно-
ориентированный подход 

личностно-
деятельностный подход 

личностно-созидательный 
подход 

САМООСМЫСЛЕНИЕ 
(субъект 

функционирующий) 
«могу сам» 

Уровень 
профессиональной 
деятельности: 
репродуктивный 
(осваивается 
нормативно одобря-
емый способ действий) 

САМОВЗРАЩИВАНИЕ 
(субъект 

действующий) 
 «могу с другими» 

Уровень 
профессиональной 
деятельности: 
эвристический 
(вырабатывается 
индивидуальный 
способ деятельности) 

САМОРАЗВИТИЕ 
(субъект 

преобразующий) 
«могу для других» 

Уровень 
профессиональной 
деятельности: 
креативный 
(преобразуется 
индивидуальный 
способ деятельности  в 
сотворчестве с 
другими) 

Рис.1.  Структурно-функциональная модель личностно-профессионального 
саморазвития курсанта 
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требует непрерывного образования, 
постоянного повышения своей 
профессиональной компетентности. 

Исходя из вышеизложенного, нами 
предложена структурно-функциональная 
модель личностно-профессионального 
саморазвития курсантов военного вуза, в 
котором дается характеристика основных 
структур и новообразований личности, с 
раскрытием направлении педагогической 
деятельности, реализуемой в процессе 
профессиональной подготовки. 

Направления дальнейших 
исследований: разработка подходов к 
созданию соответствующих организационных 
структур, с целью придания целостного и 
управляемого характера процессу личностно-
профессионального саморазвития курсантов, 
например, путём создания в военном вузе 
лаборатории по научно-методическому 
сопровождению актуализируемого процесса. 
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