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В статье подчеркивается необходимость формирования интеллектуальных 
умений с учетом физиологических и психологических аспектов мышления, обосно-
вывается взаимосвязь и взаимозависимость мышления, умственных способностей 
и интеллектуальных умений.  

 
The article points out the necessity of forming intelligent skills with taking into 

consideration physiological and psychological aspects of cognition. It argues for the inter-
connection and interdependence of cognition, intellectual gifts and skills. 
 
Формирование интеллектуальных 

умений личности – одна из ключевых за-
дач учебно-воспитательного процесса. 
Она является частью важной педагогиче-
ской проблемы, актуальной в настоящее 
время, – повышение уровня умственного 

развития личности, что обусловлено со-
циальным заказом, требующим подготов-
ки обучающихся, способных ориентиро-
ваться в нарастающем потоке информа-
ции, принимать рациональные решения, 
творчески решать поставленные задачи. 
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Эти качества могут быть выработаны в 
процессе формирования интеллектуаль-
ных умений, позиционирующихся в пси-
холого-педагогической науке как компо-
нент мышления и один из наиболее до-
стоверных критериев умственного разви-
тия личности. Поэтому процесс обучения, 
ориентированный на формирование ин-
теллектуальных умений, позволяет вы-
страивать стратегические линии воздей-
ствия как на процесс мышления, так и на 
умственное развитие личности в целом. 

Интеллектуальные умения пред-
ставляют собой особую группу умений, 
которые определяются следующими клю-
чевыми характеристиками: успешным  
овладением обучающимися мыслитель-
ными операциями анализа, синтеза, срав-
нения, обобщения и т. д.; возникновением 
мотивации, связанной с появлением у об-
учающихся интереса к содержанию полу-
чаемых знаний и способам их приобрете-
ния; осознанностью приемов мыслитель-
ной деятельности при решении постав-
ленных задач; обобщенным характером 
интеллектуальных умений, на который 
указывает широта переноса этих спосо-
бов деятельности при решении различных 
задач. 

Выделенные характеристики позво-
ляют говорить о сложности формирова-
ния интеллектуальных умений, обуслов-
ленной не только трудностью в достиже-
нии обозначенных параметров рассмат-
риваемых способов деятельности, но и 
необходимостью учета физиологических 
и психологических аспектов анализируе-
мого явления. В этой связи мы поддержи-
ваем авторитетное мнение Д. Н. Богояв-
ленского, Н. А. Менчинской и других, ко-
торые считают, что наибольший эффект в 
формировании интеллектуальных умений 
связан прежде всего с изменениями, осу-
ществляющимися на психологическом и 
физиологическом уровнях [2, с. 45].  

Анализируя физиологические ас-
пекты формирования интеллектуальных 

умений, необходимо отметить, что струк-
туру интеллектуальных умений состав-
ляют взаимосвязанные функциональные, 
операционные и мотивационные меха-
низмы мышления.  

Функциональные механизмы мыш-
ления детерминируются процессами, про-
текающими в коре головного мозга. Они 
полимодальны, системны и постепенно 
складываются в результате накопления и 
обобщения индивидуального опыта. Фор-
мирование этих механизмов происходит  
в процессе тренировки мыслительных 
функций. При этом возможности и уров-
ни достижения в их тренировке зависят от 
физиологических особенностей строения 
коры головного мозга человека, в том 
числе возрастных и нейродинамических 
свойств. 

Операционные механизмы мышле-
ния представлены сложными системами 
мыслительных действий. К ним относятся 
операции анализа, синтеза, обобщения, 
классификации и т. д., формирующиеся в 
процессе практического оперирования с 
объектами и явлениями. Развитие опера-
ционных механизмов мышления осуще-
ствляется за счет их усложнения. Разви-
тый операционный механизм представля-
ет собой мыслительную деятельность, 
цель которой – реализация определенного 
интеллектуального умения. В результате 
происходит накопление индивидуального 
опыта посредством образования, диффе-
ренцировки и генерализации условных 
связей, в которых осуществляется трени-
ровка операционных механизмов мышле-
ния. Совмещение нервных аппаратов и 
усиление обратных связей составляют 
одну из основных характеристик опера-
ционных механизмов мышления, склады-
вающихся в процессе накопления инди-
видуального опыта путем научения и ус-
воения индивидом общественной практи-
ки [1, с. 6]. 

Мотивационные механизмы мыш-
ления определяют направленность и на-
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пряженность мыслительных процессов. 
Потребность в мышлении оказывает ре-
гулирующее влияние как на функцио-
нальные, так и на операционные меха-
низмы. Мотивация обеспечивает необхо-
димый тонус каждого из них. 

Поскольку на физиологическом уров-
не интеллектуальные умения представ-
ляют синтез функциональных, операци-
онных и мотивационных механизмов 
мышления, это позволяет предположить, 
что интеллектуальные умения – важный 
компонент мышления, который опреде-
ляет успешность осуществления мысли-
тельной деятельности.  

На психологическом уровне интел-
лектуальные умения являются структур-
ным компонентом мыслительных спо-
собностей, которые обозначаются в пси-
хологии как индивидуально-психологи-
ческие особенности человека, отвечаю-
щие требованиям умственной деятельно-
сти и являющиеся условием ее успешного 
выполнения [3, с. 53].  

К общим умственным способностям 
многие ученые относят такие качества 
ума, как гибкость, глубину, устойчивость, 
подвижность, самостоятельность и т. д. 
Они представляют собой устойчивые свой-
ства психики, проявляются в трансфор-
мирующихся условиях мыслительной 
деятельности, и только позитивные изме-
нения в мыслительной деятельности спо-
собны повлиять на преобразование ка-
честв ума. Поскольку основу мыслитель-
ной деятельности составляют интеллек-
туальные умения, то их можно рассмат-
ривать как инструментарий для измене-
ния качеств мышления (общих мысли-
тельных способностей). Первоначально 
от имеющихся способностей зависит лег-
кость, скорость и качество формирования 
каждого умения. Но сформировавшиеся 
умения, став свойствами личности и по-
влияв на изменения свойств ее подструк-
тур, превращаются в элементы новых, 

изменившихся способностей к более слож-
ным видам деятельности. А эта деятель-
ность с более сложными способностями 
требуют для своего осуществления новых 
сложных умений, которые будут разви-
ваться на основе уже имеющихся способ-
ностей [4, с. 23]. 

Вышеизложенное позволяет уста-
новить, что интеллектуальные умения сти-
мулируют развитие мыслительных спо-
собностей и определяют уровень функ-
ционирования мыслительной деятельно-
сти. Кроме этого, интеллектуальные уме-
ния и мыслительные способности тесно 
связаны с процессом мышления, который 
одновременно выступает как системооб-
разующий компонент интеллектуальных 
умений, определяет уровень развития ум-
ственных способностей, предопределяет 
единство интеллектуальных умений и 
мыслительных способностей в результате 
общности их физиологической основы.  

Процесс формирования интеллек-
туальных умений должен опираться на 
понимание того, что интеллектуальные 
умения – это многокомпонентное явле-
ние. Они одновременно выступают 
структурным компонентом мышления, 
мыслительных способностей, умствен-
ного развития. Это дает основание пред-
полагать, что интеллектуальные умения 
способны оказывать конструктивное пре-
образование вышеуказанных процессов и 
явлений.  

Таким образом, проведенный теоре-
тический анализ указывает на необходи-
мость целенаправленной организации 
формирования интеллектуальных умений 
с учетом их физиологических и психоло-
гических особенностей. Это обеспечит 
возможность овладения прочно закреп-
ленными способами мыслительной дея-
тельности, приведет к положительным 
преобразованиям качеств мышления, со-
здаст дополнительный стимул для интел-
лектуального развития обучающихся.  
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Статья посвящена актуальной проблеме профессионального развития лич-
ности студентов-медиков в период профессионального обучения. В статье пред-
ставлены результаты исследования, отражающие динамику составляющих эмо-
ционально-ценностного отношения студентов медицинского вуза с 1-го по 6-й курс 
обучения к своей будущей профессии.  
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The article is devoted to the relevant problem of professional personality develop-

ment of medical students at the stage of vocational education. The results of the study 
presented in the article describe the dynamics of constituents of 1–6-year medical stu-
dents’ emotional-value attitudes to their own future profession. 

Key words: professional personality development, profession-taking, emotional-
value attitudes to profession, emotional-value attitudes to the doctor prototype. 
 
В течение всей истории врачебной 

профессии при подготовке медицинских 
кадров большое внимание уделялось фор-
мированию не только профессиональных 
знаний и умений, но и развитию личност-
ных качеств будущего врача. Модерниза-
ция системы медицинского образования 
России с новой силой акцентировала вни-
мание современной высшей школы на 
проблеме профессионального личностно-
го развития специалиста.  

Как отмечает ряд исследователей 
(А. Г. Асмолов, А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, 
А. К. Маркова, Л. М. Митина и др.), про-
исходящие в ходе профессионального 
развития глубокие личностные изменения 
специалиста имеют ключевое значение для 
полноценного овладения профессиональ-
ной деятельностью и творческой самореа-
лизации человека в профессии. При этом 
целенаправленное профессиональное раз-
витие личности может начаться только в 


