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Развитие интеллектуальной культуры бу-

дущего специалиста представляет собой про-

блему как научно-теоретического, так и прак-

тического плана, что обусловлено высокой 

потребностью производства и других сфер 

жизнедеятельности человечества в интеллек-

туально компетентных работниках. Совре-

менное общество нуждается в образованных 

людях с высоким интеллектуально-твор-

ческим потенциалом, способных самостоя-

тельно и ответственно принимать решения в 

нестандартных ситуациях, испытывающих 

потребность в непрерывном повышении своей 

квалификации, то есть активных и предпри-

имчивых гражданах, готовых к саморазвитию 

и постоянно преодолевающих границы сред-

них возможностей. Это требует целенаправ-

ленной работы по качественному развитию 

интеллекта, проявляющемуся в феномене ин-

теллектуальной культуры. 

Социальным механизмом, формирую-

щим интеллектуальный потенциал общества 

и обеспечивающим развитие науки, техники 

и технологии, является образование. 

Организация работы высшей школы в 

этой связи должна строиться не только на пе-

редаче интеллектуального и практического 

опыта, но и на целенаправленном развитии 

личности будущего профессионала, для кото-

рого были бы характерны черты социальной 

зрелости: сформированная психологическая 

культура, устойчивая гуманистическая пози-

ция, развитые интеллектуальные качества.  

В решении этой задачи есть определен-

ные сложности, состоящие в разрыве между 

уровнем развития науки и технологий и 

уровнем интеллектуального развития выпу-

скников образовательных учреждений, что 

сегодня активно обсуждается рядом авторов 

[1–3]. С одной стороны, интеллектуальные 

инструменты позволяют получать высокие 

достижения, а с другой – «наступает эпоха, 

когда назревает дефицит интеллекта» [4, с. 13], 

что ведет к падению уровня интеллектуаль-

ного ресурса общества. М.А. Холодная также 

пишет, что при всей очевидной значимости 

интеллекта для прогрессивного обществен-

ного развития в современных условиях ши-
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роко распространен «феномен «функцио-

нальной глупости», обнаруживающий себя в 

увеличении в общей массе населения числа 

лиц со средним и низким уровнем интеллек-

туальных возможностей» [5, с. 10]. По ее 

мнению, данный феномен имеет временный 

характер и обусловлен неблагоприятными 

факторами жизни человека, среди которых 

уничтожение науки как социального инсти-

тута и снижение качества образования.  

Таким образом, насущной потребностью 

является подготовка специалиста с развиты-

ми интеллектуальными свойствами, поэтому 

проблема развития интеллектуальной куль-

туры студентов чрезвычайно актуальна. Она 

требует проведения анализа данного фено-

мена, для чего необходимо рассмотреть по-

нятия «культура», «культура личности», «ин-

теллектуальная культура» и установить 

взаимосвязь между ними. 

Приступая к исследованию, мы исходи-

ли из того, что интеллектуальную культуру 

необходимо рассматривать как часть духов-

ной культуры, которая проявляется как опре-

деленная, характерная для данного времени 

культура познания в искусстве, науке, лите-

ратуре и производственной сфере, которая, в 

свою очередь, не может быть отделена от 

образования, являющегося составной частью 

культуры. Взаимодействие названных сфер 

состоит в том, что в сфере образования про-

исходит развитие, сохранение, наследование, 

распространение и приобщение к культур-

ным ценностям, формирование человека как 

субъекта культуры, а проявление и совер-

шенствование интеллектуальных особенно-

стей обеспечивает возможность овладения 

ценностями культуры, к которым В.М. Ме-

жуев, Н.З. Чавчавадзе и другие авторы отно-

сят и творчество. 

Понятие «культура» многозначно и раз-

рабатывается рядом общественных наук, ка-

ждая из которых определяет культуру, исхо-

дя из предмета исследования. Работы  

К.А. Абульхановой-Славской, А.И. Арноль-

дова, В.С. Библера, Э. Гидденса, М.С. Кага-

на, А. Кребера, Н.Б. Крыловой, М.К. Мамар-

дашвили, Н. Смелзера и других посвящены 

анализу различных аспектов феномена куль-

туры, рассмотрению ее содержательных и 

функциональных особенностей, изучению 

видов и форм. 

Для отечественной науки характерно 

доминирование двух исследовательских на-

правлений, определяющих методологические 

основания изучения выделенных понятий. С 

середины 1960-х гг. представители аксиоло-

гического подхода рассматривали культуру 

как совокупность духовных и материальных 

ценностей, которые создал человек. В связи с 

этим содержанием человеческой жизни, по 

мнению И.А. Громова, В.А. Малахова,  

Н.З. Чавчавадзе и других, стало постижение 

общечеловеческих ценностей, их познание и 

интериоризация.  

В 1990-е гг. наметилась тенденция выве-

дения понятия культуры из творческой дея-

тельности, что определяет культуру как об-

щий способ человеческой жизнедеятельно-

сти, объективированный в различных пред-

метах и средствах (орудия труда, особенно-

сти коммуникации, обычаи и т. п.). Так,  

М.С. Каган определяет культуру как «внеге-

нетический способ передачи социальной ин-

формации», как особый, присущий только 

человеку способ деятельности, состоящий в 

преобразовании действительности на основе 

усвоенного опыта и потребности в творче-

ской самореализации [6, с. 8].  

Между выделенными подходами оче-

видна взаимосвязь, состоящая в интегратив-

ной и дифференцирующей функции культу-

ры, поскольку, с одной стороны, именно она 

обеспечивает включенность личности в обще-

ство, делая человека его членом; с другой – 

благодаря культуре человек может проявить 

свою индивидуальность, обогатить имею-

щийся общественный культурный опыт, 

включиться в общественную жизнь на осно-

ве равноправного диалога.  

Поэтому в рассмотрении понятия «куль-

тура личности» нам близка точка зрения  

Н.Б. Крыловой, которая определяет данный 

феномен через продуктивный процесс усвое-

ния, воспроизведения и создания социальных 

ценностей, через процесс и результат, со-

стоящий в «накоплении знаний, опыта и ка-

чественной реализации их в деятельности и 

поведении», объединяя два вышеназванных 

подхода [7, с. 35]. Мы считаем, что культура 

личности есть разносторонняя творческая 

активность индивида по усвоению и реали-

зации общечеловеческих культурных ценно-

стей в специфических формах и содержании, 
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определяющих смыслы и качество жизни 

конкретного человека. 

Анализ исследований проблемы форми-

рования культуры личности убеждает в том, 

что, будучи открытой и динамичной систе-

мой знаний, она, с одной стороны, требует от 

человека постоянного пополнения информа-

ции о природных и общественных явлениях, 

анализа отношенческих позиций других лю-

дей к данной действительности, выраженных 

в ценностных и эмоционально-волевых ха-

рактеристиках; с другой стороны, это дает 

основание для сознательного определения 

целевых установок самим человеком, для 

выбора мотивов деятельности и направлен-

ности личности, находя свое выражение во 

всех сферах человеческой жизнедеятельно-

сти и, прежде всего, в интеллектуальной.  

Психолого-педагогический и социально-

философский анализ исследований интеллек-

туальной культуры свидетельствует о том, что 

единое представление о сущности данного 

понятия отсутствует. Чаще всего исследова-

тели ограничиваются изучением и описанием 

отдельных компонентов интеллектуальной 

деятельности. Например, Д.Б. Богоявленская 

исследовала интеллектуальную инициативу, 

И.Н. Семенов и С.Ю. Степанов – интеллек-

туальную рефлексию, Я.А. Пономарев – ин-

теллектуальную активность, или «поисковую 

доминанту», Т.В. Корнилова – процесс выра-

ботки и принятия интеллектуальных реше-

ний. Работы Н.С. Ефимовой посвящены ин-

теллектуальной вариативности и стабильно-

сти, А.Н. Поддьякова – исследовательской 

инициативе, Л.М. Митиной – интеллектуаль-

ной гибкости.  

Исследования эмоционального и соци-

ального интеллекта Э. Торндайка, Г. Олпор-

та, Г. Гарднера, Р. Стернберга, М. Салливана, 

Ю.Н. Емельянова, H.A. Кудрявцевой,  

Е.С. Михайловой, А.Л. Южаниновой и дру-

гие освещают интеллектуальное развитие с 

позиций личностной составляющей, что, на 

наш взгляд, принципиально важно, посколь-

ку в зарубежной и отечественной психологии 

сложилась традиция отдельного рассмотре-

ния интеллекта от других характеристик 

личности. Так, одни авторы склонны рас-

сматривать интеллект и личность во взаимо-

связи (Д. Робинсон, Р. Кеттел, Б.Г. Ананьев, 

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов), в то время 

как другие (К. Спирмен, Д. Костура, С.И. Ду-

дин, B.M. Русалов) такой взаимосвязи не 

признают. На основе современного понима-

ния системного подхода нам представляется 

возможным «осуществлять интеграцию всех 

изолированных систем», таких как личность, 

деятельность, психика, природа и социум, и 

«представлять их взаимодействие и те про-

дукты взаимодействия, которые определяют 

дальнейшее развитие всей интегративной 

целостной системы» [8, с. 45].  

Следовательно, взаимодействие интел-

лекта и личности необходимо рассматривать 

не как механическое взаимовлияние, а как 

такое, при котором возникают особые сис-

темные качества, «когда разнокачественные 

объекты «наряду со своими качествами» 

приобретают еще и «системные», которые и 

«становятся определяющими факторами раз-

вития системы» [9, c. 13]. Это дает нам осно-

вание рассматривать качества, возникающие 

из взаимодействия личности и интеллекта, 

как личностно-интеллектуальные и систем-

ные, что принципиально важно в анализе по-

нятия «интеллектуальная культура» и ее 

структуры.  

Об этом в свое время говорил C.Л. Ру-

бинштейн: «превращаясь в свойства характе-

ра, интеллектуальные качества начинают оп-

ределять не один лишь интеллект как тако-

вой, а личность в целом» [10, с. 629]. Интел-

лект и личность в феномене «интеллектуаль-

ная культура» представлены как в единстве и 

взаимосвязи, так и в развитии, поскольку ин-

теллектуальная культура есть культура лич-

ности, которая формируется на протяжении 

длительного времени. 

Анализ литературы по проблеме иссле-

дования свидетельствует о том, что в содер-

жательном плане понятие «интеллектуальная 

культура» окончательно не оформлено, но в 

смысловом предполагает такой уровень раз-

вития интеллекта, при котором высоко раз-

виты методологическая, интеллектуальная, 

учебная, профессиональная и рефлексивная 

виды деятельности (Ю.К. Бабанский,  

П.Я. Гальперин, Л.H. Коган, Т.В. Кудрявцев, 

Н.В. Кузьмина, И.Я. Лернер, М.И. Лукьянова, 

А.К. Маркова, A.M. Матюшкин, М.И. Махму-

тов, H.A. Менчинская, Л.М. Митина, Е.И. Ро-

гов, Г.П. Щедровицкий, И.С. Якиманская  

и др.).  

Данный вид культуры отражает содер-

жательные аспекты работы интеллекта, ре-
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зультат которых имеет качественное выра-

жение в особенностях личности, связанных с 

познавательной активностью и направленно-

стью человека. Нам представляется, что та-

кое рассмотрение исследуемого понятия по-

зволяет избежать оценки развития интеллек-

та с исключительно инструментальных пози-

ций и преодолеть психометрическую пара-

дигму его оценивания. 

Интеллектуальная культура студента 

указывает на уровень развития будущего 

специалиста и представляет собой четко ор-

ганизованный симбиоз образованности, уме-

ния самостоятельно мыслить, способности 

выделять приоритетные направления своей 

деятельности, а также умения и желания 

учиться и приобретать новые знания, оцени-

вать и систематизировать их, подходить 

творчески к любому заданию и целенаправ-

ленно достигать поставленных целей в зави-

симости от сложившейся обстановки. 

В исследовании интеллектуальной куль-

туры студента мы, прежде всего, сталкива-

емся с проблемой отсутствия четкой ее связи 

с общей концепцией личности и возрастны-

ми особенностями и детерминантами разви-

тия в юношеском возрасте, однозначного 

толкования которых нет. Поэтому в разра-

ботке содержания интеллектуальной культу-

ры студентов и ее структурных компонентов 

мы опирались на идеи личностного подхода 

(Б.Г. Ананьев, Л.C. Выготский, С.Л. Рубин-

штейн, К.К. Платонов), идеи субъектности и 

активности человека во взаимодействии со 

средой (К.А. Абульханова, Б.С. Братусь,  

И.В. Дубровина, С.М. Годник, М.С. Каган, 

Д.А. Леонтьев, B.А. Петровский, Д.И. Фельд-

штейн, В.Э. Чудновский и др.), отдельные 

идеи концепций, трактующих интеллекту-

альную культуру человека как направлен-

ность личности на достижение сущностных 

сил и реализацию возможностей человека 

(А.Г. Асмолов, Е.И. Исаев, В.И. Слободчи-

ков, А. Маслоу, Ф. Перлз, Э. Шостром и др.), 

будущее и профессиональную самореализа-

цию (Е.А. Климов, Л.М. Митина, Н.С. Пряж-

ников, В.Д. Шадриков и др.), творческое во-

площение способностей (Л.И. Божович,  

С.П. Иванов, Я.А. Пономарев и др.).  

На основе проведенного анализа в струк-

туре интеллектуальной культуры студента 

мы выделили следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

1) потребностно-мотивационный ком-

понент определяет направленность личности 

студента, сферу ее интересов и познаватель-

ных доминант, систему ценностей, основы-

вается на развитии эмоционально-волевой 

сферы личности, позволяющей реализовы-

вать интеллектуальные побуждения с разной 

степенью интенсивности и результативности; 

2) когнитивный компонент определяет 

качество интеллектуальных способностей 

студента и сформированность отдельных 

сторон культуры мышления: развитость по-

знавательных процессов, наличие умений 

анализа и синтеза, категоризации и абстраги-

рования, обобщения и классификации, то 

есть способность ориентироваться в потоке 

информации и индивидуальные особенности 

ее переработки;  

3) организационно-деятельностный ком-

понент определяет владение способами ор-

ганизации исследовательской и творческой 

деятельности, умение фиксировать и оформ-

лять ее результаты, качество речи и способ-

ность излагать сущность интеллектуальных 

достижений, аргументировать собственную 

позицию, владение навыками самоконтроля 

и самооценки интеллектуальной деятельно-

сти, готовность к самообразованию; 

4) эргономический компонент опреде-

ляет наличие у студентов знаний и умений 

рациональной организации интеллектуаль-

ной деятельности, способности распределять 

силы и предупреждать переутомление, эрго-

номические требования к организации ин-

теллектуального труда и получении макси-

мальных результатов при минимальных за-

тратах, может быть выражен и в эстетиче-

ской стороне умственной деятельности. 

Таким образом, в структуре интеллекту-

альной культуры студента нами выделено 4 

взаимосвязанных компонента, от качества 

развития которых зависит результативность 

процесса обучения и подготовки будущего 

специалиста в высшей школе. Очевидно, что 

формирование интеллектуальной культуры 

студента в этой связи требует организации 

продуманной и целенаправленной работы в 

вузе, где разнообразие возможностей раз-

личных дисциплин, индивидуальность и ув-

леченность своими курсами и научно-иссле-

довательской работой преподавателей при 

единстве требований к уровню и качеству 

интеллектуальной деятельности студентов 
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должны обеспечить тот высокий уровень 

развития интеллектуальной культуры выпус-

каемых специалистов, в котором чрезвычай-

но нуждаются сегодня все сферы российской 

экономики. 
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The formation of integrated and harmonically developed personality of the future specialist is the basic aim of modern 

education in educational institution. The system of education is oriented on social-economic needs and is conditioned by 

social need in specialists obtaining some definite competences, skills and abilities which constantly add and improve their 

knowledge, intellectual abilities, culture. The definition is given and basic approaches to the understanding of notion “intel-

lectual culture” are considered. The intellectual culture of personality points at the level of the future specialist development 

and is organized symbiosis of education, the ability to think independently, the ability to mark prevailing directions of their 

activity and also the skills and wish to study and get new knowledge, estimate and systematize them, to have creative ap-

proach to every task and reach the aims depending on the situation. The analysis of content aspect of intellectual culture of 

students is carried out. The basic approaches to “intellectual culture” notion definition are considered, they are the marking of 

two bases for its formation and functioning – axiological and pragmatist. The basic connected structural components of intel-

lectual culture of students are marked and characterized: need-motivational, cognitive, organizational-active and ergonomic. 

Key words: culture; personality culture; intellectual culture; structure of intellectual culture of students 
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