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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

М.А. Малькова
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики

Луганского государственного университета им. Т. Шевченко,
членкорреспондент Международной академии наук педагогического образования

Email: miel78@mail.ru; тел.: +38 (050) 5358374

В статье рассматривается сущностная характеристика феномена профессиональной интеллек-
туальной культуры, которая включает содержательный, операциональный и личностный компо-
ненты. Автором доказывается, что профессиональный интеллект формируется на основе общего 
интеллекта в ходе решения учебно-профессиональных задач, которые ставятся перед студентом в 
процессе профессионального обучения. От уровня его развития будет существенно зависеть и эф-
фективность их решения, и результативность профессионального становления личности в целом.

Ключевые слова: интеллектуальная культура, культура, интеллект, вузовское обучение, профес-
сионализм.

FORMATION OF PROFESSIONAL CULTURE OF INTELLECTUAL PERSON
OF THE STUDENT IN THE LEARNING PROCESS AT THE UNIVERSITY

M.А. Malkova
candidate of pedagogical sciences, associate professor, head of the Pedagogy Department

of the Luhansk State University after T. Shevchenko,
corresponding member of the International Teachers Training Academy of Science

The article discusses the essential characteristic of the phenomenon of professional intellectual culture that includes 
meaningful, operational and personal components. The author proves that professional intelligence is based on general 
intelligence in the course of solving educational and professional objectives which are put before a student in the course 
of vocational education. On the level of its development will depend essentially on the efficiency and their solutions and 
the impact of professional development of the whole person.

Key words: intellectual culture, culture, intelligence, high school education, professionalism.
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Процесс обучения в вузе опирается на 
самостоятельную, исследовательскую дея-
тельность студентов по усвоению науки, ее 
теории, системы, понятийного аппарата, за-
кономерностей, что требует достаточно вы-
сокого уровня интеллектуальной культуры. 
Важнейшим в профессиональном образова-
нии является формирование личности буду-
щего профессионала, поэтому студенческий 
возраст – это пора сложнейшего структури-
рования интеллекта, которое очень индиви-
дуально и вариативно. Развивающее обуче
ние в вузе предполагает формирование у 
студентов потребности, интереса и умений 
совершенствовать свои знания и способнос
ти, сознательно готовиться к будущей про-
фессиональной деятельности.

На данном этапе обучение в вузе в ос-
новном направлено на сообщение знаний, 
их закрепление и проверку, недостаточ-
но анализируется операциональная сторона 
обуче ния, мало уделяется внимания раз-
витию способности понимать научный ма-
териал. Одной из важнейших задач совре-
менной педагогики является обеспечение не 
только усвоения знаний, но и формирование 
способов познавательной деятельности как 
проявление интеллектуальной культуры в 
работе с научным материалом.

Если же принять в качестве главной цели 
образования и воспитания развитие личнос
ти человека, формирование его интеллек-
туальной и духовной культуры вообще, то 
образование в вузе необходимо рассматри-
вать: как обучение искусству пользоваться 
знания ми; как формирование стиля мыш-
ления, позволяющего анализировать проб
лемы в любой области жизни и находить 
им наиболее верное, правильное и обосно-
ванное решение. Исходя из этого, процесс 
профессиональной подготовки в высших 
учебных заведениях должен обеспечить 
формирование интеллектуальной культуры, 
которая является неотъемлемой составля-
ющей и необходимым условием обеспече-
ния целостной системы профессиональной 
культуры будущего специалиста.

Культура – понятие, относящееся к любо-
му социальному явлению. Конечно, будучи 
специфической характеристикой социально-
го действия, отношений и др., культура в каж-
дом случае равна по содержанию. Здесь речь 
идет об универсальной характеристике поня-
тия культуры относительно явлений общест
венной жизни. Применимо оно и к характе-
ристике сознания, мышления в целом или 

какихто их частей или сторон. Как любое 
социальное явление интеллект также может 
быть охарактеризован с помощью понятия 
«культура». Люди наделены интеллектом, 
существует интеллектуальная жизнь людей, 
и мы имеем право говорить о культуре их 
интеллекта, об их интеллектуальной культу-
ре. Подобный подход позволяет рассмотреть 
любое явление сознания, в частности полу-
чение профессионального образования, как 
феномен интеллектуальной культуры [2].

Понятие «интеллектуальная культура» 
ввел в педагогический оборот в середине 
XX в. В. Сухомлинский. Он очертил куль-
турологический тезаурус в педагогике: фи-
зическая культура, техническая культура, 
интеллектуальная культура, моральноду-
ховная культура, культура труда, культура 
чувств, культура мышления, культура вос-
приятия, культура свободы и др.

Категория интеллекта, как известно, отно-
сится к фундаментальным понятиям психоло-
гии. Однако до сих пор нет его однозначного, 
общепринятого определения. Также нет в ли-
тературе и определения понятия «профессио-
нальный интеллект».

По мнению Ю.Г. Айзенка, можно говорить 
о различных типах концепций интеллекта: 
биологической, психометрической и социаль-
ной, соответствующих разным структурным 
уровням. По мнению Г. Айзенка, психомет
рический интеллект определяется на 70% 
влиянием генотипа, а на 30% – средовыми 
факторами (культура, воспитание в семье, 
образование, социоэкономический статус) и 
измеряется стандартными известными теста-
ми (Амтхауэр, Векслер, Равен, Кеттелл и др.). 
Согласно Айзенку, социальный интеллект 
определяется, как способность индивида ис-
пользовать психометрический интеллект в 
целях адаптации к требованиям общества [1]. 
С предлагаемой позиции профессиональный 
интеллект можно рассматривать как одну из 
форм интеллекта социального, поскольку за-
дачи, решаемые на основе профессиональ-
ного интеллекта (поиск и выбор профессии, 
планирование и реализация карьеры), по сути 
своей являются социальными, так как связаны 
с одной из форм социализации личности (про-
фессионализацией) [8].

Сущностная характеристика феномена 
профессиональной интеллектуальной куль
туры включает содержательный, операцио
нальный и личностный компоненты: к 
содержательному относятся научномето-
дологические и предметные знания; опера-



88

Педагогическое образование и наука, 2015, № 6 

циональный компонент включает стратегии 
понимания научного материла и рефлексию 
процесса познания; личностный выражен в 
осознании профессиональноличностного 
смысла информации и путей его творческо-
го использования.

Профессиональный интеллект форми-
руется на основе общего интеллекта в ходе 
решения учебнопрофессиональных задач, 
которые ставятся перед человеком в процес-
се профессионального обучения. От уровня 
его развития будет существенно зависеть и 
эффективность их решения, и результатив-
ность профессионального становления лич-
ности в целом.

В семантике слова интеллект (от лат. 
intellectus – ум, рассудок, разум) присутству-
ет и момент наличного работающего знания, 
и момент творчества, созидания, проникно-
вения в ранее неизвестное. Специфика фе-
номена интеллектуальной культуры, раскры-
вается как в его функциях, так и структуре. 
Интеллектуальная культура рассматривается 
как некое симбиотическое явление, соеди-
няющее в себе различные стороны мышле-
ния. Это накопление ассоциаций (Д. Гартли, 
Дж. Пристли, Дж. С. Миль), процесс решения 
задач (О. Кюльпе, К. Марбе), интеллектуаль-
ные операции (О. Зельц), акт переструктури-
рования ситуаций (М. Вертгеймер, К. Коффка, 
К. Дункер, В. Келер), логические структуры 
познания (Ж. Пиаже), диагностические ме-
тодики исследования интеллекта (А. Бине, 
Л. Термен, Ч. Спирмен, Л. Терстоун, Дж. Гил-
форд, Д. Векслер).

Обучение студентов – это воздействие 
на психику и деятельность с целью воору-
жения знаниями, умениями, навыками. Од-
нако последние не исчерпывают результатов 
обуче ния. В ходе обучения на основе его со-
держания развиваются различные стороны 
психики студентов, формируется личность 
будущего специалиста в целом. Обучение 
имеет непосредственное значение для со-
вершенствования научного мировоззрения, 
развития интеллектуальных и профессио-
нальных качеств.

Вузовское обучение имеет прагматичес
кую направленность, больше приближенную 
к предстоящей практической, производствен-
ной деятельности. Замечено, что далеко не 
все выпускники школ, ставшие студентами, 
понастоящему сориентировались в окружа-
ющем мире, поэтому процесс построения 
своего видения «смысловой картины мира» 
продолжается и в вузе. Особенность вузов-

ского обучения предполагает существенное 
переструктурирование всей мыслительной 
деятельности студента. В частности, специа
листы, изучающие учебную деятельность 
студентов, отмечают, что студенческий воз-
раст – это пора сложнейшего структурирова-
ния интеллекта, которое очень индивидуаль-
но и вариативно. Основа интеллекта человека 
этого возраста характеризуется постоянным 
чередованием «пиков» или «оптимумов» то 
одной, то другой из входящих в эту основу 
функций. Это означает, что учебные задания 
всегда одновременно направлены как на по-
нимание, осмысление, так и на запоминание 
и структурирование в памяти студента усваи-
ваемого материала, его сохранение и целена-
правленную актуализацию [5]. Главным ре-
зультатом учебной деятельности, в собствен-
ном смысле слова, является формирование у 
студента теоретического сознания и мышле-
ния. Именно от сформированности теорети-
ческого мышления, приходящего на смену 
мышлению эмпирическому, зависит характер 
всех приобретаемых в ходе дальнейшего обу-
чения знаний. Формирование теоретического 
мышления требует специальных педагогичес
ких приемов и способов построения учебной 
деятельности, в противном случае оно может 
оказаться несформированным даже у студен-
тов, что влечет за собой тяжелые последствия 
для вузовского обучения. Поэтому существует 
особая проблема диагностики уровня мышле-
ния. Важным элементом современного обра-
зования является методологическая подготов-
ка. Развитие науки и практики достигло такого 
уровня, что студент не в силах усвоить и за-
помнить все необходимое для своей будущей 
работы. Поэтому ему лучше усвоить такой 
учебный материал, который при своем мини-
мальном количестве вооружит его максималь-
ным количеством информации и, с другой 
стороны, позволит в дальнейшем успешно 
работать в ряде областей. Здесь встает задача 
наиболее экономного отбора научных знаний 
по всем предметам обучения в вузе. Но и этого 
недостаточно. Вместе с тем важно всесторон-
не развивать общий интеллект у студентов, 
способности решать различные задачи.

В вузовском обучении действуют особые 
принципы:

– учить тому, что необходимо в практи-
ческой работе после вуза;

– учитывать возрастные, социальные и 
индивидуальные особенности студентов;

– профессиональная направленность 
обуче ния и воспитания;
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– органическое соединение обучения с 
научной, общественной и производствен-
ной деятельностью.

Развивающее обучение в вузе предпола-
гает формирование у студентов потребнос
ти, интереса и умений совершенствовать 
свои знания и способности. Сознательно 
готовиться к будущей профессиональной 
деятельности – значит развивать необходи-
мые способности, совершенствовать свои 
умственные качества.

Ведущим результатом профессионально-
го становления личности является формиро-
вание интеллектуальной культуры. Основой 
формирования интеллектуальной культуры 
является понимание студентами научного 
материала.

Ведущая функция интеллектуальной куль-
туры – формирование понимания. На этой 
основе происходит регуляция познавательной 
деятельности индивида. Проблемы интеллек-
та и понимания исследовались в основном как 
независимые категории, хотя в феномене ин-
теллектуальной культуры они представлены в 
единстве и взаимосвязи.

Между пониманием и интеллектуаль-
ной культурой существуют сложные диа-
лектические взаимоотношения: базисной 
функцией интеллекта является конституи
рование и передача понимания, но само 
понимание выступает как конституирую-
щая особенность интеллекта. Сущностная 
характеристика интеллекта – способность 
решать проблемы – невозможна без способ-
ности понимания.

Термин «стратегия понимания» можно 
охарактеризовать как систему определенных 
умственных действий, обеспечивающих про-
никновение в смысл научного материала. 
Для формирования умений работать с науч-
ным материалом важно опираться на мето-
дологическое знание, рефлексию способов 
познания и творческое использование ин-
формации.

Изучение и понимание научного материа
ла рассматривается как базовый компонент 
вузовского обучения. Общей особенностью 
учебной деятельности является преобразо-
вание, перестройка позиции личности, из-
менение отношения к усвоенному знанию, к 
средствам и способам его приобретения, из-
менение ценностных установок, смысловых 
ориентиров, целей учения и самих способов 
взаимодействия и отношений между участ-
никами обучения. Результатом таких взаи-
модействий является выработка определен-

ных стратегий обучения, в том числе и стра-
тегии понимания. В процессе взаимодей-
ствия с преподавателем (или текстом) сту-
дент начинает осознавать неполноту своей 
картины мира и начинает ее достраивать в 
направлении, полученном от преподавателя, 
а затем и в направлении заданном научным 
текстом. Каждый студент может вырабаты-
вать и использовать свою собственную стра-
тегию, но, по мнению В.В. Давыдова, когда 
стихийно осваиваются способы действия, 
то они недостаточно обобщены и осознают-
ся с трудом [4]. Творцом способов, как счи-
тает И.С. Якиманская, является субъект уче-
ния – ученик. Учитель их «окультуривает», 
«опредмечивает», тем самым создает усло-
вия для разработки технологии мысли [9]. 
Здесь мы исходили из теории деятельности, 
детально разработанной А.Н. Леонтьевым, 
П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым [3; 6]. 
В этой теории особое место занимает проб
лема интериоризации, т.е. переход от ис-
пользования внешних опор при выполнении 
действия к их свертыванию и выполнению 
действий во внутреннем умственном плане.

На индивидуальном уровне интеллек-
туальная культура (профессиональная) вы-
полняет когнитивную функцию: это органи-
зация знания, его накопление, сохранение и 
применение.

При помощи многообразной знаковой 
системы индивид овладевает общественным 
опытом, культурой, в том числе и интеллек-
туальной культурой. Основным условием 
социальной регуляции интеллектуальных 
процессов является общение. Удовлетворе-
ние потребности человека понимать окру-
жающих и быть, в свою очередь, понятыми 
ими составляет коммуникативную функцию 
интеллектуальной культуры.

В жизни общества интеллектуальная 
культура выполняет функцию формирования 
творчески мыслящей личности, интересы ко-
торой направлены на гуманистические цели.

На индивидуальном уровне интеллек-
туальная культура предстает как целостное 
сложноструктурированное образование, ха
рактеризующееся согласованностью, ста-
бильностью, свидетельствующей о психоло-
гическом единстве и целостности личности.

Таким образом, интеллектуальная куль
тура личности студента выступает как уро-
вень развития интеллектуальной деятельнос
ти. Согласно теории деятельнос ти, можно 
выделить отдельные элементы ее структуры: 
мотивы планирования, включая выбор цели 



90

Педагогическое образование и наука, 2015, № 6 

и принятия решения; реализация планов; 
обратная связь и контроль результатов. Оче-
видно, что все эти процессы представлены в 
структуре интеллектуальной деятельности и 
соответственно в структуре интеллектуаль-
ной культуры, выражающей уровень разви-
тия этой деятельности.
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