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Рассмотрены особенности проектирования системы развития интеллектуальных способностей обучающихся в 

условиях профильной школы. Предложенная модель работы позволяет решать актуальные проблемы совр е-

менного образования – подготовку ученика к профессиональному интеллектуальному труду, формирование 

ключевых компетенций. 

 

 

Современное общество – это общество глобальных 

изменений, постоянной творческой эволюции. Глоба-

лизация стимулирует активность личности, указывает 

на необходимость подготовки ее к будущему, ставит 

новые цели и задачи перед системой образования. Наи-

более важной из них является использование интеллек-

туального потенциала личности. В «Концепции модер-

низации российского образования на период до 2010 

г.» зафиксировано положение о том, что «…школа 

должна формировать целостную систему универсаль-

ных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоя-

тельной деятельности и личной ответственности обу-

чающихся, т. е. ключевые компетенции, определяющие 

современное качество образования» [1], приводящие к 

образованности и компетентности ученика в опреде-

ленной сфере.  

Анализ современной психолого-педагогической ли-

тературы позволил выявить общее в определении по-

нятий «интеллект» и «компетенция». Ряд ученых под 

компетенцией понимает готовность субъекта эффек-

тивно организовывать внутренние и внешние ресурсы 

для постановки и достижения цели (Г. Селевко) [2–3]. 

В других источниках компетенция рассматривается как 

мера включенности человека в деятельность (Д.Б. Эль-

конин) [4–5]. Согласно Л. Готтфредсон, интеллект – 

это общая умственная способность, которая включает 

возможность делать заключения, планировать, решать 

проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные 

идеи, быстро обучаться и учится на основании опыта 

[6]. М.А. Холодная считает, что интеллектуальные 

способности – это индивидуально-психологические 

свойства человека, являющиеся условием успешности 

выполнения различных видов интеллектуальной дея-

тельности [7]. И.А. Домашенко представляет интеллект 

как общую познавательную способность, определяю-

щую готовность человека к  усвоению и использованию 

знаний и опыта, а также к разумному поведению в про-

блемных ситуациях [8].   

Таким образом, анализ понятий позволяет сделать 

вывод, что и компетенция и интеллект объединены 

одной общей функцией – способностью и готовностью 

применять знания и опыт в различных ситуациях. 

Кроме этого, базисные составляющие интеллекта 

(способность к анализу, к выделению главного и вто-

ростепенного, к систематизации и классификации, ас-

социативность мышления, способность генерировать 

идеи и выдвигать гипотезы, критичность мышления, 

развитая рефлексия, устойчивость внимания, способ-

ность к его распределению и переключению, развитое 

воображение) являются компонентами таких ключевых 

компетенций, как ценностно-смысловые, учебно-

познавательные, информационные, коммуникацион-

ные. 

В настоящее время особенно актуальна проблема, 

связанная с подготовкой ученика к профессиональному 

интеллектуальному труду. Это обусловлено повышени-

ем степени интеллектуализации различных сфер обще-

ственного производства, совершенствованием высоко-

технологичных отраслей, ростом требований к уровню 

профессиональных компетенций специалистов. В связи 

с этим в качестве главной, приоритетной цели совре-

менного школьного образования, на наш взгляд, высту-

пает создание условий для развития интеллектуальных 

способностей личности как составляющего компонента 

ключевых компетенций. Особую значимость данная 

проблема приобретает в профильной школе, где суще-

ствуют условия для максимального развития учащихся 

в соответствии с их познавательными и профессио-

нальными намерениями, где содержание и методы обу-

чения учитывают индивидуальные особенности и ин-

тересы учащихся, дают простор их умственной и соци-

альной инициативе.  

В настоящее время имеет место ряд научных и 

практических разработок, посвященных развитию ин-

теллектуальных способностей (И.А. Зимняя, С.Л. Ру-

бинштейн, М.А. Холодная, И.С. Якиманская). В кон-

тексте нашего исследования экспериментальной базой 

для апробации развития интеллектуальных способно-

стей является Политехнический лицей Тамбовского 

государственного технического университета. Анализ 

предыдущего опыта выявил сущностные проблемы в 

организации работы в лицее по развитию интеллекту-

альных способностей лицеистов, в частности:  
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Рис. 1. Модель развития интеллектуальных способностей обучающихся 

 

 

 недостаточность использования инновационных 

технологий, решающих частно-методические задачи; 

 несистемный характер организации работы по 

развитию интеллектуальных способностей обучающихся; 

Целевой блок 

Внешние факторы: 

 

потребность общества в 

творческих, интеллекту-

ально развитых специали-

стах 

 

Цель: создание условий для развития 

интеллектуального и творческого по-

тенциала, обеспечение личностной са-

мореализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Внутренние факторы: 

 

потребность личности в 

непрерывном самообразова-

нии и в профессиональной 

самореализации 

Задачи: 

 

 разработка и внедрение технологии развития и совершенство-

вания интеллектуального потенциала обучающегося; 

 систематизация педагогического инструментария для осущест-

вления мониторинга интеллектуального развития; 

 выстраивание индивидуальной программы интеллектуального 

развития обучающихся 

Содержательно-организационный блок 

Составляющие интеллектуального потенциала: 

Способность к систематизации и классификации              Выделение  главного и второстепенного 

Ассоциативное мышление                                                   Способность генерировать идеи  

                                                                                                и выдвигать гипотезы 

Способность к анализу                                                         Развитая рефлексия, воображение 

Направления деятельности  

по интеллектуальному развитию 
Профильное 

обучение 

Р

а

з

в

и

т

и

е

 

л

и

ч

н

о

с

т

н

ы

х

 

к

а

ч

е

с

т

в 

Внеурочная  

деятельность 

 

Формы интеллектуального развития 

стратегии обучения 

ролевые игры 

методы проектов 

элективные курсы 

 

 

Оценочно-результативный блок 

 

Критерии и показатели развития интеллектуального потенциала 

занятия в системе 

ДО, исследователь-

ская практика, тре-

нинги, олимпиад-

ное движение, ин-

теллект, мероприя-

тия 

Методологическая база: 

 

 личностно-ориентирован- 

ный подход; 

 компетентностный под-

ход; 

 проблемное и контекст-

ное обучение; 

 системный подход 
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 единообразие форм и методов работы по дан-

ному направлению;  

 неразработанность в полном объеме критери-

ально-диагностического аппарата определения уровня 

интеллектуального развития обучающихся. 

Для решения проблемы совершенствования интел-

лектуального потенциала школьников была разработа-

на структурная модель развития интеллектуальных 

способностей обучающихся в условиях профильной 

школы (рис. 1).  

На необходимость разработки системы повлиял ряд 

факторов: внешние – потребность общества в творче-

ских, интеллектуально развитых людях; внутренние – 

потребность личности в непрерывном самообразовании 

и в профессиональной самореализации. Деятельность 

лицея по развитию, совершенствованию интеллекту-

ального потенциала школьников представлена как 

система взаимосвязанных структурно-функциональ- 

ных блоков, состоящих из совокупности элементов: 

целевого (цели, задачи, принципы), содержательного 

(компоненты, основные направления и формы развития), 

оценочно-результативного (критерии, результаты).  

Цель системы развития интеллектуальных спо-

собностей – создание условий для дальнейшего со-

вершенствования интеллектуального потенциала, обес-

печение личностного профессионального самоопреде-

ления обучающихся. 

Задачи:  

 разработка и внедрение технологии развития 

интеллектуального потенциала обучающихся через 

коррекцию форм и методов работы по развитию интел-

лектуальных способностей;  

 выстраивание индивидуальной программы раз-

вития и совершенствования интеллектуального потен-

циала лицеиста; 

 систематизация диагностического инструмента-

рия для осуществления мониторинга интеллектуально-

го развития; 

 обеспечение выбора дальнейшей профессио-

нальной образовательной траектории обучающихся 

посредством интеграции содержательных и технологи-

ческих компонентов образовательного процесса. 

Исследование показало, что реализация предло-

женного подхода по развитию, совершенствованию 

интеллектуального потенциала школьников должна 

опираться на следующую методологическую базу: 

 личностно-ориентированный подход (И.С. Яки- 

манская [9], Е.В. Бондаревская); 

 компетентностный подход (И.А. Зимняя [10], 

А.В. Хуторской, Д.Б. Эльконин); 

 проблемное (П.Я. Гальперин [11], Ю.К. Бабан-

ский [12]) и контекстное обучение; (А.А. Вербицкий 

[13]); 

 системный подход (В.П. Беспалько, Л.И. Нови-

кова, М.М. Поташник);  

Направления интеллектуального развития пред-

ставлены:  

 профильным обучением; 

 внеурочной деятельностью.  

Формы интеллектуального развития школьников 

разнообразны. Профильное обучение предполагает  

 

использование элементов различных стратегий обуче-

ния (ускорения, углубления, обогащения), ролевых игр, 

организацию проектной деятельности, элективных 

курсов. Во внеурочной деятельности формы интеллек-

туального развития представлены олимпиадным дви-

жением, интеллектуальными конкурсами, научно-

практическими конференциями, участием обучающих-

ся в тренингах, занятиями в системе дополнительного 

образования, исследовательской практикой, участием в 

ученическом научно-исследовательском обществе. 

В качестве результата деятельности системы нами 

выделены также критерии и показатели развития ин-

теллектуального потенциала обучающихся. Предло-

женная система, обеспечивая последовательное и не-

прерывное изменение взаимосвязанных компонентов 

интеллектуального развития обучающегося, способст-

вует эффективному усвоению объема знаний, совер-

шенствованию профессиональной ориентации и соци-

альной адаптации обучающегося, позволяет решить 

актуальные проблемы школьного образования – подго-

товку ученика к профессиональному интеллектуально-

му труду, формирование ключевых компетенций. 
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Marenkova I.B. DESIGN OF INTELLIGENT ABILITY OF 

PROFILE SCHOOL STUDENTS 

The features of the design of intellectual abilities development 

of students in the profile school conditions are considered. The 

proposed model allows the work to solve actual problems of 

modern education – preparing students for professional 

intellectual work, formation of core competence. 

Key words: educational system; intellectual ability; 

professional core competencies; profile education. 

 


