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В  настоящее  время  все  отчетливее  наблюда-
ется  несоответствие  между  возрастающей  слож-
ностью  мира  и  способностью  выпускника  обще-
образовательной  школы  ориентироваться  в  нем. 
Это  выдвигает  перед  школой  задачу  подготовки 
выпускника,  способного  адекватно  реагировать 
на  изменения  окружающего  мира,  вооруженного 
практико-ориентированными  знаниями,  которые 
позволят  ему  реализовать  свои  потенциальные 
возможности:  ориентироваться  в  информацион-
ном  пространстве,  управлять  технологическими 
процессами,  обладать  коммуникативными  навы-
ками, находить нестандартные решения в сложных 
ситуациях и нести за них ответственность.

Ориентация  образования  на  его  новый  ре-
зультат  требует  инновационного  подхода  к  обес- 
печению  качества  образовательного  процесса  
и управления им. Эта идея отражается в содержа-
нии  компетентностного  подхода  к  отечественно-
му  образованию  в  исследованиях  В.И.  Байденко,  
Г.Э.  Белицкой,  Л.Н.  Боголюбова,  В.А.  Болотова, 
И.Л.  Галяминой,  И.А.  Зимней,  С.В.  Коршунова, 
Я.И. Кузьминова, Д.А. Махотина, Д.В. Пузанкова, 
В.В. Серикова, Ю.Г. Татур, Ю.В. Фролова, А.В. Ху-
торского, В.Д. Шадрикова, И.С. Якиманской и др.

Сейчас  концептуальные  координаты  ком-
петентностного  подхода  обозначены  достаточно 
отчетливо,  сформулированы  основные  его  поло-

жения. Наступает  новый  этап:  компетентностный 
подход  переходит  из  стадии  самоопределения  
в стадию реализации, когда заявленные им общие 
принципы и методологические установки находят 
свое подтверждение в различных прикладных раз-
работках. К таким прикладным разработкам отно-
сится  проектирование  модели  выпускника  обще-
образовательных учреждений, в которых итоговые 
требования  к  выпускникам  учебных  заведений 
разного уровня представлены в виде компетенций. 
Именно  модель  выпускника  задает  системообра-
зующий  ориентир  в  целеполагании  образователь-
ного  учреждения  любого  типа,  становится  неким 
конструктом,  в  соответствии  с  которым  должен 
выстраиваться образовательный процесс.

По мнению П.С. Лернера, модель выпускника 
представляет собой “пучок векторов” приобщения 
человека  к  актуальной  культуре,  возможных  для 
его  развития  в  существующих  социально-эконо-
мических  условиях  средствами  образования  и  ее 
построение  базируется  на  развитии  уникальной 
индивидуальности  [1].  В  качестве  “измеряемых” 
векторов  могут  выступать  различные  компетен-
ции:  интеллектуальная,  личностная,  креативная, 
эмоциональная,  социальная  и  др.  На  наш  взгляд, 
базовой  в  “пучке  векторов”является  интеллекту-
альная компетентность, выступая в виде ключевой 
компетенции,  развитие  которой  обеспечит  буду-
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щим студентам фундамент для освоения  всех об-
разовательных областей без исключения.

Ключевые  компетенции  надпредметны  
и междисциплинарны. Они требуют значительного 
интеллектуального  развития:  абстрактного  мыш-
ления,  саморефлексии,  определения  собственной 
позиции,  самооценки,  критического  мышления. 
Ключевые  компетенции  многомерны,  т.  е.  они 
включают различные умственные процессы и ин-
теллектуальные умения.

Характеризуя  сущностные  признаки  компе-
тентности человека, следует иметь в виду, что они 
постоянно  изменяются;  ориентированы  на  буду-
щее;  имеют  деятельностный  характер  обобщен-
ных умений в сочетании с предметными умениями  
и  знаниями  в  конкретных  областях  (ситуациях); 
проявляются  в  умении  осуществлять  выбор,  ис-
ходя из адекватной оценки себя в конкретной си-
туации;  связаны  с  мотивацией  на  непрерывную 
самообразовательную деятельность. Рассматривая 
виды  компетентности  Дж.  Равен  считал,  что  они 
могут  быть  перенесены  с  одной  деятельности  на 
другую. “Если определенный вид компетентности 
развивался в процессе достижения некой конкрет-
ной цели,  то  человек будет  способен реализовать 
его и при достижении другой цели” [2, с. 280].

Цель статьи – рассмотреть условия, при кото-
рых  развитие  интеллектуальной  компетентности 
будет наиболее эффективным.

Проблема  поиска  путей  развития  интеллек-
туальной  компетентности  предпринималась  не-
однократно  и,  как  показал  теоретический  анализ 
исследований,  на  развитие  интеллектуальной 
компетентности  оказывает  влияние  организация 
учебного процесса. Образовательные учреждения, 
которые выстраивают систему обучения на компе-
тентностном  подходе,  задают  вектор  для  выбора 
активных методов обучения.

Рассмотрим  конкретные  исследования,  на-
правленные на развитие интеллектуальной компе-
тентности.Так,  Ю.С.  Кострова  выявила  высокую 
эффективность использования проектных методов 
работы с учащимися для развития интеллектуаль-
ной  компетентности  [3].  Проектное  обучение  на-
правлено на развитие самостоятельности, активной 
позиции,  исследовательских  умений  и  навыков, 
развитие  познавательного  интереса,  способнос- 
ти  к  критическому  мышлению  под  руководством 
преподавателя. 

Для развития интеллектуальной компетентнос- 
ти  Е.Г.  Марчук  предлагает  использовать  систему 
интеллектуально-ориентированных заданий [4].
При  формировании  интеллектуальной  компетент-
ности  педагог  переводит  учащегося  от  репродук-
тивных учебных ситуаций через эвристические за-

дания к  заданиям креативным, что и  способствует 
формированию интеллектуальной компетентности.

Следующее исследование также связано с сис- 
темой  учебных  заданий,  но  они  расписываются 
автором по конкретным этапам. Т. е. Матвеева для 
развития  информационно-интеллектуальной  ком-
петентности  учащихся  предлагает  внедрить  мо-
дель системы учебных заданий [5]. 

На первом этапе учащимся предлагается мо-
тивационно-значимое  “ситуационное”  практико-
ориентированное  задание,  связанное  с  изучаемой 
темой,  в  ходе  которого  выявляются  актуальные 
знания  и  необходимые  знания  для  решения  зада-
ния,  тем  самым  активизируется  ценностно-моти-
вационная  сфера  учащихся  для  самостоятельной 
работы учащихся. 

На  втором этапе  предлагаются  учебные  за-
дания на “знание”, “понимание”, “умение” и “диа-
гностику”, последовательное выполнение которых 
позволяет овладеть интеллектуальными умениями 
метапредметного  характера  (умения  сравнивать, 
обобщать, распознавать и определять объекты).

Третий этап  –  “интеллектуально-преобра-
зовательной”  деятельности,  в  ходе  которого  уча-
щиеся  выполняют  практико-ориентированные 
задания,  различных  уровней:  информативного, 
где информационный материал и форма выполне-
ния  предлагаются  учителем,  импровизационного, 
предусматривающего  выбор  информационного 
материала и формы выполнения и эвристического, 
когда  учащийся  самостоятельно  определяет  объ-
ем, уровень, источник информации и создает соб-
ственный вариант решения. 

На  четвертом этапе “рефлексивной  деятель- 
ности” даются задания на критериальный “самоана-
лиз” и “самооценку” результата освоения темы, уров-
ня  проявленных  информационно-интеллектуальных 
умений и удовлетворенность этими результатами.

Еще одним важным условием развития интел-
лектуальной  компетентности  является  диалоговое 
взаимодействие ученика и учителя.  Это  гибкое 
взаимодействие,  поощряющее  развитие  самостоя- 
тельности  ученика.  Педагогический  диалоговый 
метод  в  формировании  новых  понятий,  призван 
выполнить когнитивную, креативную, рефлексив-
ную функции. Среди  диалоговых  технологий  вы-
деляют:  проблемно-поисковые  диалоги,  семина-
ры-дискуссии,  учебные дискуссии,  эвристические 
беседы, анализ конкретных ситуаций. 

М.М. Бахтин в своей концепции диалога куль-
тур  отмечал,  что  понимание  является  основным 
методом познания в отличие от объяснения. “При 
объяснении – только одно сознание, один субъект; 
при понимании – два сознания, два субъекта... По-
нимание всегда диалогично” [6, с. 289]. 
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В  русле  диалогового  взаимодействия  строит 
свою  работу  Л.В.  Арьяева,  считая,  что  развитие 
интеллектуальной  компетентности  в  школе  воз-
можно  при  эффективном  информационном  взаи- 
модействии  учителя  и  учащихся,  цель  которого 
ориентирована на  самостоятельную эффективную 
деятельность  учащихся  с  источниками  естествен-
ного  информационного  пространства  и  основой 
которого является межсубъектный диалог, постро-
енный на  ценностно-смысловом  общении и  обес- 
печивающий  возможности  сбора,  представления, 
преобразования,  переработки,  создания,  хранения 
и передачи информации [7, с.151]. 

Сознательное владение знаниями и действия- 
ми  выступает  мощным  фактором  их  “гибкого” 
применения в решении творческих задач. Имеют-
ся данные о том, что именно рефлексивные знания 
обеспечивают обобщение и перенос ранее усвоен-
ных  способов  в  новые,  нестандартные  ситуации 
познаватель ной деятельности. В работах ряда пси-
хологов и дидактов указывается на необходимость 
включения логико-методологических знаний в со- 
держание обучения как в вузе, так и в средней шко-
ле  [8].  Было  показано,  что  если  в  ходе  изучения 
конкретного учебного предмета учащимся даются 
не только собственно предметные знания, но и не-
которые  компоненты  знаний  логико-методологи-
ческого  характера,  то  это  существенно  повышает 
качество  усвоения  конкретного  учебного  предме-
та, обеспечивает большую его осознанность и са- 
мостоятельность обучаемых. 

Интересным с точки развития интеллектуаль-
ной компетентности является исследование Ш.М. 
Хубиевым влияния различных стимулов на разви-
тие  культуры  интеллектуального  учебного  труда 
старшеклассников  в  зависимости от эмоциональ-
ного протекания учебного процесса [9]. 

В  первую группу  вошли  стимулы,  связанные 
с содержанием учебного материала (искусство от-
бора эмоциональной и интеллектуально-значимой 
информации; свертывание и широкое развертыва-
ние  учебного  материала;  обновление  содержания 
материала современными сведениями эмоциональ-
ной  направленности;  рациональное  соотношение 
и сочетание интеллектуального и эмоционального 
материала). 

Во вторую группу вошли стимулы, связанные 
с  организацией учебного процесса  (перевоплоще-
ние,  импровизация,  разыгрывание  урока  по  зако-
нам  театральной  педагогики,  использование  этю-
дов,  историко-биографических  эссе,  дискуссии, 
диалога и др.).

В  третью группу  вошли  психологические  
и  педагогические  средства  взаимодействия  учи-
теля  и  учащихся  (учет  типов  и  классификаций 

эмоций  старшеклассников,  использование  поло-
жительных примеров и исторических идеалов, по-
ощрение,  сравнивание  своего  мнения  или  уровня 
усвоения материала  с  уровнем усвоения или  точ-
кой зрения своих товарищей по классу). 

Еще  одним  условием  является  мониторинг 
хода и результатов интеллектуальной деятельнос- 
ти  учащихся.  Мониторинг  является  важнейшим 
инструментом  проверки  и  оценки  эффективности 
внедряемого  содержания  образования,  исполь-
зуемых  педагогических  методик,  служит  основой 
для  обоснованных  путей  устранения  недостатков 
учебного  процесса,  принятия  эффективных  управ-
ленческих решений. Образовательные учреждения, 
использующие  компетентностный  подход,  ориен-
тированы на мониторинг и оценку ключевых ком-
петенций. Постоянный мониторинг контроля обра-
зовательного процесса позволит применять поэтап-
ный интегрированный контроль, обеспечивающий 
проверку сформированности компетенций. 

Нами,  в  рамках  диссертационного  исследова-
ния, посвященного изучению психологических осо-
бенностей  интеллектуальной  компетентности  вы-
пускников  общеобразовательных  школ  проведено 
исследование в 5 школах г. Бишкек: № 70, 6, 48, 8, 
45. В нем приняли участие 437 учащихся-выпускни-
ков в возрасте 15–17 лет из 14 классов. На первом 
этапе  был  проведен  “Тест  структуры  интеллекта  
Р. Амтхауэра (ТСИ)”, который определяет уровень 
интеллектуальных  способностей.  Затем  был  про-
веден  сравнительный  анализ  с  целью  выявления,  
в каких школах уровень интеллектуальных способ-
ностей  выпускников  выше.  Уровень  интеллекту-
альных  способностей  выше  среднего  обнаружен  
у выпускников школ № 6 – 61,4 % и № 70– 66,7 %  
(в школах 8 – 29,4 %; 45 – 37 %; 48 – 39,7 %). 

Проведенный  анализ  психолого-педагоги-
ческих условий в двух средних школах № 6 и 70 
показал, что обе эти школы являются гимназиями, 
образовательными  учреждениями  нового  иннова-
ционного типа. Были проведены интервью с замес- 
тителями директоров по науке этих школ, завуча-
ми по учебно-методической работе и психологами, 
а  также  изучены  следующие материалы:  годовые 
отчеты школ за последние три года, отчеты по до-
полнительному  образованию,  разработанные  пе-
дагогами  авторские  программы  и  методические 
пособия, публикации в  газетах и журналах о раз-
личных направлениях работы школ.

В течение последних 20 лет данные учебные 
заведения осуществляют полномасштабный экспе-
римент по разработке и внедрению оригинальной 
модели  инновационной  школы.  В  обеих  школах 
наряду  с  основным  образованием  действуют  раз-
личные  инновационные  площадки,  позволяющие 
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проявить  и  развить  способности  учащихся  (ин-
теллектуальные  марафоны,  олимпиадное  движе-
ние,  проектно-исследовательская  деятельность, 
выездные  экспедиции,  международные  конкурсы 
творчества,  социальные  проекты);  осуществля-
ется  межпредметное  и  интеграционное  обучение 
(информатика  со  всеми  предметными  дисципли-
нами, история с литературой, музыкой, экономика 
с  дисциплиной  “Человек  и  общество”);  успешно 
реализуется идея полилингвизма за счет изучения 
кыргызского,  русского,  английского,  французско-
го,  китайского  языков;  педагоги  используют  ин-
новационные  технологии  обучения  в  комплексе: 
ТРИЗ  (технологии  решения  изобретательных  за-
дач),  РТВ  (развитие  творческого  воображения), 
ПДО (проблемно-диалоговое обучение), РКМЧИП 
(развитие  критического  мышления  через  чтение  
и  письмо);  проводится  научно-методическая  экс-
периментальная  работа;  действующая  система 
мониторинга,  оценки и коррекции позволяет оце-
нивать  на  системной  основе  не  только  качество 
знаний учащихся, но и качество преподавания. До-
полнительными критериями являются: количество 
учащихся, занятых в дополнительном образовании 
(96 % учащихся школы), которое представляет со-
бой широкий спектр творческих кружков, научно-
исследовательских  клубов,  проектов,  спортивных 
секций.Интеграция основного образования с внеу-
рочной деятельностью оказывает высокое влияние 
на развитие восприятия, мышления, воображения, 
на формирование  анализа,  синтеза,  актуализацию 
интеллектуальных умений. Опытные педагоги вы-
ступают наставниками для молодых учителей, ока-
зывают им методическую помощь. Кабинеты осна-
щены современным мультмедийным оборудовани-
ем, интерактивными досками, имеются в наличии 
оборудованные  лаборатории,  наглядные  пособия 
и  материалы,  внедрены  электронные  учебники  
и дневники.

Анализ авторских программ  в двух учрежде-
ниях выявил, что, несмотря на большое их количе-
ство, они не противоречат друг другу, существуют 
системность,  четко  структурированный  учебный 
материал, соблюдается принцип единства развива-
емых компетенций (образовательных, коммуника-
ционных и личностных) и преемственности от од-
ной ступени к другой, от начальной школы к сред-
ней и затем к старшей. Программы ориентированы 
на  развитие  интеллектуальных  способностей,  что 
требует от ученика вычленения в изучаемом мате-
риале ведущих понятий и категорий, установления 
их связей с другими понятиями, что позволяет раз-
вивать способность анализировать интеллектуаль-
но-ориентированные задания. Для развития интел-
лектуальной компетентности педагоги используют 

следующие  формы  обучения:  проведение  лабо-
раторных  работ,  диалогов,  дискуссий,  дебатов, 
семинаров,  работа  может  быть  как  в  парах,  так  
и в малых группах  (командах). Задания носят ис-
следовательский  (объяснение  явлений),  изобрета-
тельский  (изменение явления, измерение объекта, 
применение  на  практике),  логический  и  творче-
ский характер. 

Анализ  психолого-педагогических  усло-
вий  развития  интеллектуальной  компетентности  
в школах выявил, что построенная система обуче-
ния  в  этих  учреждениях  направлена  на  поддерж-
ку  интеллектуальной  деятельности,  где  большое 
внимание  уделяется  самостоятельности,  инициа-
тиве школьников; процесс образования основыва-
ется  на  демократическом  стиле  общения  учителя  
с учащимся. Педагогами используются личностно-
ориентированный  подход  и  принцип  индивидуа-
лизации, которые позволяют определить личност-
но-ориентированные  нормы  знаний  и  развитие 
учащихся  и  таким  образом  выстраивать  индиви-
дуальную образовательную траекторию учащихся. 
Администрация школ способствуют созданию бла-
гоприятных условий для педагогического  состава 
и  проявлению  творческих  способностей  педаго-
гов,  поощряет  разработку  и  внедрение  авторских 
программ;  применение  педагогами  интерактив-
ных  методов  обучения,  направленных  на  разви-
тие интеллектуальных и творческих способностей  
учащихся. 

Таким образом, на развитие интеллектуальной 
компетентности  в  образовательных  учреждениях 
влияет  ряд  психолого-педагогических  условий: 
организация системы обучения, принципы, подхо-
ды и дидактические методы обучения, компетент-
ность и профессионализм педагогических кадров. 

Можно  заключить,  что  система  образования 
на  страновом  уровне  должна  поддерживать  и  ти-
ражировать инновационные модели образователь-
ных  учреждений,  где  осуществляется  компетент-
ностный подход в обучении, который способству-
ет развитию интеллектуальной компетентности.
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