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Аннотация. Статья посвящена проблеме моделирования сущности интеллигентности как интегрального каче-

ства личности. В статье анализируется актуальность воспитания интеллигентности в современной высшей шко-

ле. Понятие «интеллигентность» рассматривается в контексте современного антропологического знания, по-

скольку в нем интегрируются историческая, философская, культурологическая, психологическая, социологиче-

ская и педагогическая концептосферы. Интегративность интеллигентности как личностного качества обуслов-

ливается признанием сложности сущности человека, существующего и развивающегося во взаимодействии те-

лесного и духовного, биологического и социального, рационального и эмоционального. Интеллигентность 

определяется автором путем выявления основных качеств, которые отражают природу человека. К таким каче-

ствам относятся интеллектуальные, нравственные и эстетические качества человека. единство которых отобра-

жает сущность интеллигентности как образования, являющегося основой сосуществования Человека интеллек-

туального с Человеком нравственным и Человеком эстетическим. Интеллигентность рассматривается автором 

статьи как основа способности личности строить свою жизнь, профессиональную деятельность, взаимоотноше-

ния с миром людей и вещей по законам Истины, Добра и Красоты. Рассматриваются различные научные под-

ходы к разработке модели интеллигентности. Предлагается модель интеллигентности как специфического про-

явления духовности личности, единства ее духовно-интеллектуальных, духовно-нравственных и духовно-

эстетических качеств, в основе которой лежит содержательное ядро интеллигентности – стремление личности 

реализовать идею общечеловеческого благоденствия, строить свою жизнь на основе общечеловеческих ценно-

стей, альтруистический вектор саморазвития. Выделяются основные качества, в которых проявляется интелли-

гентность: мировоззренческая зрелость, ответственность, способность к диалогу, культура поступка, эстетиче-

ское отношение к человеку и миру, способность к саморефлексии, способность к творчеству. 
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Современное состояние развития общества, кри-

зисные явления в различных сферах жизни со-

временного человека, неопределенность обще-

ственных ориентиров, которые стали следствием 

глобализационных процессов, общих тенденций 

развития мировой экономики, политических си-

стем, глубокого мировоззренческого кризиса, 

обусловливают необходимость глубокого иссле-

дования происходящего и поиска путей выхода 

из кризисного состояния. Заметной тенденцией в 

развитии современного общества является по-

стоянно растущая потребность, с одной стороны, 

в активизации и объединении усилий его интел-

лектуальной элиты, другой стороны, в возрож-

дении духовности общества и отдельной лично-

сти, возрождении человечности в человеке и 

всех его социальных проявлениях. Очевидно, 

что в нашей стране эта потребность осмыслива-

ется как потребность в реализации интеллекту-

ального, нравственного потенциала интеллиген-

ции, ее гражданской миссии и высокой духовно-

сти, что, безусловно, невозможно без присталь-

ного внимания к проблеме возрождения интел-

лигенции, воспитания молодого поколения на 

основе общечеловеческих культурных ценно-

стей. 

Понятия «интеллигенция», «интеллигентный 

человек», «национальная интеллигенция» тра-

диционно рассматриваются в тесной связи с си-

стемой высшего образования, в первую очередь, 

университетского. Именно на университеты с 

начала их существования в европейских странах 

возлагалась миссия воспитания научной и куль-

турной элиты общества.  

Активно декларируемый сегодня переход 

высшей школы от технократической к гумани-

стической парадигме предполагает выстраива-

ние содержания обучения и воспитания в выс-

шей школе в соответствии с гуманистической 

системой ценностей, понимание того, что со-

держательным и ценностным центром высшего 

образования является Человек, неповторимый, 

прекрасный и духовный. Воспитание в высшей 

школе личности как носителя культуры, гумани-

стических идеалов и ценностей, способной не 

только воспринимать культурные ценности и 

смыслы, но и обогащать, создавать их, невоз-

можно без определения той совокупности ка-

честв, которые возможно и необходимо целена-

правленно воспитывать у студенческой молоде-

жи. К таким качествам следует отнести поря-

дочность, честность, гуманизм, ответственность 

– качества, неразрывно связанные с интелли-

гентностью как интегральной характеристикой 

личности, которая выражает ее направленность 

на культуру и гуманизм. 

Современная высшая школа должна дать об-

ществу интеллигентную, социально активную 

140 ©ǀ  

holis.diana@gmail.com
Typewritten text
N. V. Funtikova 2013



Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, 2013 

 

личность, способную строить свою жизнь и 

профессиональную деятельность по законам Ис-

тины, Добра и Красоты. Поэтому естественно 

возникает проблема воспитания в высшей школе 

интеллигентной личности и интеллигенции как 

социального слоя, способного направлять обще-

ственное развитие в соответствии с ценностями 

и идеалами гуманизма.  

Сегодня проблема интеллигентности и интел-

лигенции рассматривается в разнообразных ас-

пектах: содержание и специфика интеллигент-

ского сознания, соотношение интеллигентности 

и интеллектуальности, идентификация интелли-

гентного человека, интеллигентность как интел-

лектуальный, нравственный, духовный ресурс 

общества, интеллигентность как тип мышления 

и поведения, как мировоззрение, общечеловече-

ский идеал, специфическое социокультурное об-

разование и так далее. 

Исследователи подчеркивают необходимость 

анализа сущности понятия «интеллигентность» в 

контексте современного антропологического 

знания, поскольку в нем пересекаются, интегри-

руются историческая, философская, культуроло-

гическая, психологическая, социологическая и 

педагогическая концептосферы [8]. Возмож-

ность исследования интеллигентности как инте-

гративного качества человека обусловливается 

признанием сложности сущности человека, ко-

торый существует и развивается во взаимодей-

ствии телесного и духовного, биологического и 

социального, рационального и эмоционального. 

Наиболее перспективным, на наш взгляд, яв-

ляется определение интеллигентности путем вы-

явления основных качеств, которые отражают 

природу человека. К таким качествам могут 

быть отнесены интеллектуальные, нравственные 

и эстетические качества человека. Интеллекту-

альный компонент является рациональной осно-

вой смысложизненных ориентаций человека, 

нравственный компонент определяет гуманисти-

ческий, человеческий аспект общественных от-

ношений, эстетический – объединяет чувство 

меры, гармонии, целостности, целесообразности, 

совершенства. Единство этих трех компонентов 

отображает сущность интеллигентности как об-

разования, которое является основой сосуще-

ствования Человека интеллектуального с Чело-

веком нравственным и Человеком эстетическим. 

То есть именно интеллигентность выступает как 

основа способности личности строить свою 

жизнь, профессиональную деятельность, взаи-

моотношения с миром людей и вещей по зако-

нам Истины, Добра и Красоты. 

Исходя из понимания интеллигентности как 

интегрального единства духовно-

интеллектуальных, духовно-нравственных и ду-

ховно-эстетических качеств человека и имеюще-

гося в педагогической науке опыта моделирова-

ния различных личностных качеств, в частности, 

интеллигентности (О. Лукъянова, А. Труфанов) 

мы считаем возможным и целесообразным со-

здание модели интеллигентности, которая станет 

содержательной основой для проектирования 

системы воспитания интеллигентности у сту-

денческой молодежи. На наш взгляд, модель ин-

теллигентности должна отображать целостность 

и динамичность человека как субъекта самот-

ворчества и социальных отношений, поэтому мы 

разделяем мысль О. Лукъяновой о том, что мо-

дель интеллигентности должна отражать разно-

образную, сложную структуру социальных от-

ношений, в которые личность включена через 

собственные психику и поведение, а также связь 

сознания с поведением личности [12, 37]. 

Мы исходим из понимания модели как искус-

ственной системы элементов, которая «… с 

определенной точностью отображает некоторые 

свойства, стороны, связи исследуемого объекта» 

[2, 134; 10, 333]. Поскольку интеллигентность 

рассматривается как цель воспитания в высшей 

школе, то целесообразным, на наш взгляд, явля-

ется построение модели сущего – теоретической 

модели-представления, в которой отражена чет-

кая зафиксированная связь элементов, структу-

ра, отражающая внутренние, существенные от-

ношения действительности [2, 134; 10, 335]. 

Как отмечает Л. Келеман, понимание интел-

лигентности как интегративного понятия пред-

полагает наличие определенных системных вза-

имоотношений между качествами, которые ее 

составляют, а потому и изучение интеллигент-

ности как системной целостности требует выде-

ления простых, «элементарных» частей системы 

[9, 33], то есть выделения тех качеств, которые и 

составляют содержание интеллигентности.  

Проведенный анализ подходов к определе-

нию понятия «интеллигентность», концепций 

интеллигентности (по А. Соколову) дает воз-

можность утверждать, в частности, что в науч-

ной и публицистической литературе интелли-

гентность традиционно определяется как набор 

качеств личности, причем сторонники разных 

точек зрения, как правило, акцентируют внима-

ние на тех или иных качествах (интеллектуаль-

ных или нравственных) как приоритетных. 

Следует отметить, что в науке существует и 

определенный опыт моделирования содержания 

понятия «интеллигентность» (В. Андреев, 

Л. Келеман, О. Лукъянова, А. Труфанов). 

В частности, Л. Келеман представляет описа-

тельную модель интеллигентности, включая в 

нее интеллектуальные качества, которые «.. фик-

сируют существование человека как мыслящего 
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существа» [9, 33], и нравственные качества , ко-

торые «… фиксируют свойства человека, кото-

рые проявляются в общении и интеллектуальной 

деятельности» [9, 33]. 

В. Андреев, определяя интеллигентность как 

интегральную характеристику высокогуманных 

и прогрессивных гражданских, нравственных и 

интеллектуальных качеств личности в единстве с 

высокой общей культурой [1, 14], включает в ее 

состав тридцать шесть личностных качеств, объ-

единяя их в четыре блока: гражданские качества, 

нравственные, интеллектуальные качества и ка-

чества, свидетельствующие о развитости общей 

культуры личности [1, 14–16]. 

К гражданским качествам В. Андреев отно-

сит: социальную активность, гражданское муже-

ство, правдолюбие, демократизм, интернациона-

лизм, независимость убеждений, принципиаль-

ность, подвижничество, прогрессивность взгля-

дов; к нравственным качествам – тактичность, 

совестливость, скромность, честность, уважи-

тельность, душевность, чуткость, обязатель-

ность, доброжелательность; к интеллектуальным 

– способность понять другого, терпимость к 

инакомыслию, творческую активность, критич-

ность мышления, способность к самоанализу, 

способность к самообразованию, способность к 

самосовершенствованию, самокритичность, эру-

дированность. Качествами личности, в которых 

проявляется сформированность ее общей куль-

туры, по мнению В. Андреева, являются: куль-

тура общения и поведения, культура умственно-

го труда, эстетическая и художественная куль-

тура, физическая культура, профессиональная 

культура, экологическая культура, экономиче-

ская культура, правовая культура, политическая 

культура [1, 14–16]. 

Е. Зеленов, анализируя научные представле-

ния о сущности интеллигентности и роли интел-

лигенции в обществе, также представляет ее 

описательную модель, которая включает следу-

ющие основные черты интеллигентности:  

- сознательная социальная и планетарная ответ-

ственность; 

- общественно и планетарно значимая мотива-

ция своих профессиональных действий; 

- этическая ответственность за получение и 

трансляцию общечеловеческих ценностей; 

- масштабность социально-целевых установок и 

профессиональных интересов; 

- планетарное сознание, отсутствие элементов 

сословной замкнутости, провинциальности 

мышления; 

- потребность в выработке личностного отноше-

ния к социально-значимым событиям и явле-

ниям, которые влияют на судьбу человечества; 

- чуткое, внимательное отношение к окруже-

нию, способность к эмпатии, стремление по-

нять позицию партнера по общению, мотивы 

его действий и поступков, развитая саморе-

флексия; 

- контактность, умение общаться с людьми раз-

ного социального происхождения и интеллек-

туального развития, разной культурной и 

национальной идентификации, разных миро-

воззрений и идеологических установок; 

- постоянное стремление к этическому, духов-

ному, культурному, профессиональному само-

совершенствованию; 

- креативность как образ жизни, стремление оп-

тимально реализовать не только свой творче-

ский потенциал, но и потребность в привлече-

нии к творчеству окружения (заражение твор-

чеством). Способность и потребность вести 

творческий поиск в любых условиях и дости-

гать конкретного результата, 

отмечая, что стержнем интеллигентности со-

временного человека является планетарное со-

знание, планетарное мировоззрение, ориентиро-

ванное на общечеловеческие ценности [6, 30–

31]. 

Обобщая позиции разных авторов относи-

тельно содержания интеллигентности и качеств, 

которые ее составляют, А. Труфанов предлагает 

схему традиционного подхода к пониманию 

сущности интеллигентности как набора следу-

ющий качеств: разумность, начитанность, вни-

мательность, вежливость, способность к мышле-

нию, симпатичность, надежность, бескорыстие 

[14, 21], отмечая в то же время необходимость 

использования системного похода для модели-

рования сущности интеллигентности. Считая, 

что в основе интеллигентности лежит ее идеоло-

гия (по А. Лосеву), А. Труфанов предлагает соб-

ственную модель интеллигентности, которая 

включает основу интеллигентности – ее идеоло-

гию (интересы общечеловеческого благоден-

ствия) и систему качеств, в которых она прояв-

ляется: справедливость, совесть, нравственный 

идеализм, сочувствие, антимещанство, граждан-

ственность, толерантность, культурность [14, 

21]. 

А. Труфанов делит «конкретные» качества 

интеллигентности на две группы: 1) необходи-

мые и достаточные и 2) необходимые, но не до-

статочные.  

Именно первая группа – группа «... духовно-

нравственных качеств, которые возрождают 

национальную духовную традицию» [14, 56], по 

его мнению, определяет специфику интелли-

гентности, то есть дает возможность отделить ее 

от других качеств личности. К необходимым и 

достаточным для определения сущности интел-

лигентности качествам А. Труфанов относит:  
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- обостренное чувство социальной справедливо-

сти; 

- неспокойную совесть; 

- нравственный идеализм; 

- сострадание, человечность; 

- антимещанство как религиозно-ценностное 

отношение к миру [14, 27–56].  

Вторая группа объединяет качества, недоста-

точность которых для определения специфики 

интеллигентности «… обусловлена их общече-

ловеческим содержанием» [14, 56], но, по мне-

нию исследователя, они могут и даже должны 

быть свойственны каждому человеку. К этим ка-

чествам относятся: 

- способность к критическому мышлению; 

- личная порядочность и тактичность; 

- идейная принципиальность; 

- терпимость к инакомыслию; 

- приобщенность к богатствам мировой культу-

ры [14, 56–59]. 

Модель интеллигентности, предложенная 

О. Лукъяновой, включает ядро – смысложизнен-

ную ориентацию личности и четыре блока: ин-

теллектуальные качества личности – критич-

ность мышления и потребность в познании; 

нравственные – совестливость (работа над соб-

ственным самоусовершенствованием, высокая 

нравственность), человеколюбие (милосердие, 

сострадание); коммуникативные – умение слу-

шать и слышать других, терпимость (культура 

диалога); социальные качества личности – от-

ношение к культуре (восприимчивость к ценно-

стям культуры), приоритет общественных инте-

ресов (гражданственность) [12, 37, 39–40]. 

Мы исходим из понимания интеллигентности 

как особого проявления духовности, ее специ-

фического типа и неразрывного единства духов-

но-интеллектуальных, духовно-нравственных и 

духовно-эстетических качеств. 

На наш взгляд, имеющийся в научной литера-

туре опыт моделирования сущности интелли-

гентности как личностного качества (как в виде 

графических, так и в виде описательных моде-

лей) также дает основания для: во-первых пони-

мания важности четкого выделения личностных 

качеств, в которых проявляется интеллигент-

ность, во-вторых, ограничения их числа по при-

знакам необходимости и достаточности, и в-

третьих, для выявления основы их взаимодей-

ствия. 

Сложность построения модели интеллигент-

ности в первую очередь связана с ее концепту-

альной сущностью, поскольку концепт, как от-

мечают Ж. Делез и Ф. Гваттари, является не по-

следовательным, а фрагментарным целым, в ко-

тором все «… перекликается вместо того, чтобы 

следовать одно за другим или соответствовать 

друг другу» [5, 36]. Кроме того, сложность по-

строения модели интеллигентности связана еще 

и с тем, что интеллигентность, будучи сложным 

образованием, состоит из элементов, каждый их 

которых, как отмечает Л. Келеман [9, 33], пред-

ставляет собой сложное образование и состоит 

из многих элементов, причем эти элементы 

(например, совестливость, чувство социальной 

несправедливости) также являются сложноопре-

деляемыми. 

Главная проблема в определении интелли-

гентности, как отмечает В. Толстых, «… состоит 

в том, чтобы вычленить и обозначить признак, 

точнее – основу, на которой человека можно 

назвать и считать интеллигентом» [13, 3–10]. 

Эту точку зрения разделяют и другие исследова-

тели, которые, понимая специфичность интелли-

гентности, ее конкретность как личностного ка-

чества, считают, что интеллигентность не явля-

ется набором позитивных качеств личности, 

равнозначных понятию «хороший человек», это 

не только разумность, доброта, воспитанность, а 

что-то более общее и важное (А. Лосев) [11, 

314], «… некоторое трудноопределяемое каче-

ство, по сути, аура интеллигентности, которая не 

поддается формализации» (Н. Карлов) [7]. 

Утверждение необходимости исходить не из со-

здания как можно более полного списка качеств 

интеллигентного человека, а из установления 

определенной основы (В. Толстых), «идеологии» 

(А. Лосев), «ауры» (Н. Карлов), «высшего закона 

бытия» (В. Горский) интеллигентности рассмат-

ривается нами как методологический принцип 

моделирования сущности интеллигентности, что 

и обусловило необходимость поиска содержа-

тельного ядра, стержня, вокруг которого могу 

формироваться, развиваться и реализоваться 

разнообразные личностные качества.  

Таким содержательным ядром, основой, 

стержнем интеллигентности является смысло-

жизненная ориентация личности [12, 36], кото-

рую А. Лосев называет идеологией интеллигент-

ности [11, 314].и которая состоит в стремлении 

личности реализовать идею общечеловеческого 

благоденствия [11, 314; 14, 21], обеспечить об-

щественную форму жизни «… в смысле ее це-

лостности и гармонии, придавая этому феномену 

всеобщее значение» [4], придерживаться интере-

сов всеобщего блага, строить свою жизнь на ос-

нове общечеловеческих ценностей, морального 

канона, который «… опирается на требования 

сферы духовности как пространства, в котором 

человек получает возможность самореализации 

как Человека, где человек реализует свою родо-

вую сущность» [3]. 

Строя жизненные стратегии в соответствии с 

собственной смысложизненной ориентацией, 

143



Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, 2013 

 

интеллигентный человек выберет альтруистиче-

ский вектор саморазвития, направленный на бла-

го общества [12, 36], сохранение и обогащение 

культуры человечества. 

Именно на основе избранной человеком 

смысложизненной ориентации как воплощения 

его системы духовных ценностей интегрируются 

отдельные качества, в которых проявляется ин-

теллигентность. 

К таким качествам, с нашей точки зрения, от-

носятся следующие: мировоззренческая зре-

лость; ответственность; способность к диалогу; 

культура поступка; эстетическое отношение к 

человеку и миру; способность к саморефлексии; 

способность к творчеству. 

Названные качества, сосуществуя в человеке 

и проявляясь в его деятельности на основе 

смысложизненной ориентации на интересы че-

ловечества, общечеловеческое благоденствие 

как глубинный синтез духовно-

интеллектуальных, духовно-нравственных и ду-

ховно-эстетических качеств, формируют интел-

лигентность как особую целостность. Одни ка-

чества, которые включены в модель интелли-

гентности, предполагают наличие других, рас-

смотрение качеств интеллигентности отдельно 

невозможно, поскольку это ведет к разрушению 

целостности, разрушению интеллигентности как 

специфического личностного качества, что дока-

зывает интегральность интеллигентности [12, 

40]. 

Рождение и развитие интеллигентности как 

принципиально нового качества, которое возни-

кает в результате взаимопроникновения, актив-

ного взаимодействия и взаимообусловленности 

духовно-интеллектуальных, духовно-

нравственных и духовно-эстетических качеств, в 

значительной степени обеспечивается не только 

внутренним содержанием этих качеств, но и ме-

ханизмами их интеграции, которые являются 

проявлением структурных связей компонентов 

интеллигентности. Мы разделяем точку зрения 

Л. Келеман, которая считает, что структура ин-

теллигентности формируется разнообразными 

связями, но системообразующими являются ге-

нетическая, субстанциальная и социальная связи 

[9, 35]. 

Проведенный анализ дает основания утвер-

ждать, что качества, включенные нами в состав 

модели интеллигентности, являются общечело-

веческими, что доказывает возможность воспи-

тания качеств интеллигентного человека у сту-

денческой молодежи независимо от ее профес-

сиональной направленности. 

Модель интеллигентности имеет динамиче-

ский и в личностном, и в культурно-

историческом плане характер, но специфика 

этой динамики состоит в том, что все составля-

ющие интеллигентности как целостности долж-

ны формироваться сбалансированно, поскольку 

«… при отсутствии какой-либо части в пределах 

целостности сама эта целостность не просто из-

меняется, а уничтожается, переходит в другую 

качественную определенность» [9, 34], что, соб-

ственно, обусловливает необходимость систем-

ного психолого-педагогического конструирова-

ния и обоснования форм и методов воспитания 

интеллигентности у студенческой молодежи. 

Следует также отметить, что конкретные ка-

чества интеллигентности не могут быть опреде-

лены раз и навсегда, этот набор является по-

движным, поскольку имеет определенные куль-

турно-исторические особенности. 

В то же время, представленная модель интел-

лигентности, на наш взгляд, может быть содер-

жательной основой для определения критериев 

сформированности этого качества у студенче-

ской молодежи, а также для проектирования си-

стемы воспитания интеллигентности у студентов 

высших учебных заведений. 
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Культурологічна складова змісту дошкільної освіти: ретроспектива і сучасність
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Аннотація. У статті проаналізовано різні елементи культурологічної складової змісту дошкільної освіти у нау-

кових працях (середина ХХ – початок ХХІ століття) та висвітлюється проблема формування у дошкільників 

особистісної культури в сучасних умовах розвитку суспільства. 

Ключові слова: культурологічна складова змісту дошкільної освіти, культура поведінки, культура спілку-

вання, культура праці, національна культура. 

 

Постановка проблеми. Модернізація змісту 

дошкільної освіти є важливим чинником розвит-

ку системи освіти в цілому. На сучасному етапі 

розвиток змісту дошкільної освіти передбачає її 

відповідність сучасним досягненням науки і ку-

льтури. Дошкільна освіта як цілісний процес, 

спрямований на забезпечення всебічного розви-

тку дитини дошкільного віку. В сучасних умовах 

розвитку суспільства особливого значення набу-

ває проблема формування у дошкільників особи-

стісної культури. 

Аналіз останніх досліджень. Окремі елемен-

ти культурологічної складової змісту дошкільної 

освіти, на сучасному етапі висвітлені у пацях 

Г. Бєлєнької (елементи культури праці); І. Газі-

ної, В. Лаппо, Л. Редькіної (виховання дітей за-

собами етнокультури); С. Садовенко, М. Рогано-

вої (формування у дітей естетичної культури за-

собами мистецтв); О. Батухтіної (формування 
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The model of intelligence as a substantial basis of intelligent person education in the higher school 

Abstract: The article is devoted to the problem of design of essence of intelligence as an integral personal quality. Ac-

tuality of forming of intelligence in modern higher school is analyzed in the article. Concept “intelligence” is consid-

ered in the context of modern anthropological knowledge which integrates historical, philosophical, culturological, psy-

chological, sociological and pedagogical conceptspheres. Integrity of intelligence as a personal quality is caused by 

recognition of complexity of person's essence existing and developing in the interaction of corporal and spiritual, bio-

logical and social, rational and emotional. Intelligence is defined by the author by revealing basic qualities which reflect 

human nature. Suh qualities include: intellectual, moral and aesthetic qualities of the person, which unity displays the 

essence of intelligence as the basis of coexistence of the Intellectual Person with the Moral Person and the Aesthetic 

Person. Intelligence is examined by the author of article as the basis of ability of the person to build the life, 

professional work, mutual relations with the world of people and things under the laws of Truth, Good and Beauty. Var-

ious scientific approaches to working out of the model of intelligence are examined. The model of intelligence as spe-

cific display of spirituality of the personality, unity of the person's spiritual and intellectual, spiritual and moral, spiritual 

and aesthetic qualities is offered. The basis of the model of intelligence is substantial kernel of intelligence that appears 

to be aspiration of the personality to realise idea of universal prosperity, to build the life on the basis of universal values, 

altruistic vector of self-development. The basic qualities in which intelligence is shown are distinguished: worldview 

maturity, responsibility, ability to dialogue, culture of the act, aesthetic relation to the person and the world, ability to 

self-reflexion, ability to creativity. 
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