
Прежде всего, опреде-

лимся с понятием интеллек-

туальная игра в плане науч-

ном, в качестве социально-

культурного и педагогичес-

кого феномена.

Первым попыткам со-

здания интеллектуальных

игр много лет (исследование

не рассматривает такие иг-

ры, как шахматы, шашки, ма-

джонг, относимые к интел-

лектуальным): викторины и

тесты, шарады и загадки,

анаграммы и перевертени

(чаще неверно употребляет-

ся слово «перевёртыши») и

т.п. — всё это имеет давнюю

историю. Новый толчок к по-

ниманию интеллектуальных

игр дала созданная журнали-

стом и художником В.Я. Во-

рошиловым (1930–2001) в

1975 году телевизионная иг-

ра «Что? Где? Когда?». 

В США уже более 

40 лет (с 1964 года) сущест-

вуют игры, которые можно

назвать интеллектуальными

достаточно определённо, несмотря

на явное шоу-происхождение и на-

значение, — это «Quiz» и «Jeopardy»

(соответственно, прототипы россий-

ских «Что? Где? Когда?», «Брейн-рин-

га» и «Своя игра»). Эти игры, переко-

чевав из домашних гостиных и клубов

на телеэкраны, украсившись всеми

необходимыми атрибутами развле-

кательных телепередач, остались по-

прежнему не только любимыми, но и

сумели сохранить значение, стиму-

лирующее развитие интеллекта. Сле-

довательно, интеллектуальные игры с

первых лет своего появления —

порождение двух противоположнос-

тей: массовой, развлекательной

культуры и стремления к знаниям, ко-

торое свойственно неутомимой нату-

ре человека разумного, желающего

развиваться бесконечно. Первые уча-

стники игр не только испытывали

удовольствие, познавая себя, но и

получали новые коммуникативные

навыки, заряд энергии, толчок, по-

буждающий увеличивать знания, рас-

ширять кругозор. Разные по сложно-

сти вопросы и задания позволили ор-

ганизаторам, ведущим, психологам и

педагогам определить уровень воз-

растного подхода к интеллектуаль-

ным играм и возможность их исполь-

зовать в подготовке по самым раз-

ным областям человеческого знания

в школах и вузах. 

Естественно, нельзя недооце-

нивать стимулирующее значение вы-

игрыша, будь то деньги или книги, как

в первых вариантах игры «Что? Где?

Когда?». Но это уже история. Знаме-

нательно и важно то, что интеллекту-

альные игры шагнули с экранов в мо-

лодёжную (и не только) среду, став

излюбленным интеллектуальным до-

сугом довольно значительного числа

23
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участников этого «движения»1. Срав-

нительно-исторический анализ ис-

точников, педагогическая практика и

практика проведения телевизионных

игр позволили определить, что игра,

называемая интеллектуальной, до-

стоверно помогает установить уро-

вень развития и широты знаний, па-

мяти и мышления, скорости мысли-

тельных реакций у всех играющих.

При употреблении словосочета-

ния «интеллектуальные игры» могут

возникнуть вполне обоснованные ас-

социации с упомянутыми выше шах-

матами и шашками, го и рэндзю, на-

родными играми, шарадами, загадка-

ми, однако в отличие от, например,

загадок как жанра устного народного

творчества, где даётся иносказатель-

ное описание предмета или явления2,

интеллектуальные игры ставят целью

не столько проверить, сколько раз-

вить, стимулировать дальнейшее об-

щее, культурное, коммуникативное

развитие, расширить эрудицию, уве-

личить знания; идут «в глубину» зада-

ваемого вопроса для получения отве-

та или решения с целью непрерывно-

го развития участника игрового ин-

теллектуального процесса.

Проведённое нами исследова-

ние выявило следующие положения,

которые мы предлагаем взять за ос-

нову уточнения дефиниции интеллек-

туальной игры: 

— игра, называемая интеллекту-

альной, — индивидуальное или (ча-

ще) коллективное выполнение зада-

ний, требующих применения продук-

тивного мышления для познания

предметной и социальной действи-

тельности3 в условиях ограниченно-

го времени и соревнования. Интел-

лектуальные игры объединяют в себе

черты игровой и учебной деятельнос-

ти; они развивают теоретическое мы-

шление, требуя формулирования по-

нятий, выполнения основных мысли-

тельных операций (классификации,

анализа, синтеза и т.п.).

Анализ научных теорий, педаго-

гической, игровой практики позволил

нам дать развёрнутую психолого-пе-

дагогическую дефиницию интеллек-

туальной игры, опирающуюся на

классические определения Дж. Гил-

форда и В.Н. Дружинина4:

— интеллектуальная игра — иг-

ра, при которой в полной мере задей-

ствованы мышление и память, а умст-

венные операции участников-игроков

направлены на опознание и понима-

ние предъявленного материала; игра,

имеющая конвергентную (поиск в од-

ном направлении при получении од-

ного-единственного правильного от-

вета) и дивергентную (поиск в разных

направлениях) продуктивность с це-

лью получить оценённое суждение о

логичности (правильности) заданной

ситуации, точности ответа или най-

денного решения. 

Содержанием интеллектуальной

игры являются:

— конкретное (реальные пред-

меты или их изображение);

1 Лернер Л.В. Минута на размышление. М.: Искусство, 1992.
2 Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. М.: Прометей, 1991.
3 Арстанов М.Ж., Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Проблемно-модельное обучение. Вопросы тео-

рии и технологии. Алма-Ата: Мектеп, 1980. С.19.
4 Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. М.: Издательский центр «Академия», 1996.

С. 21–22.
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— символическое (буквы, знаки,

цифры);

— семантическое (значения

слов);

— поведенческое (поступки дру-

гого человека и самого себя).

Конечный «продукт» интеллекту-

альной игры может быть представлен в

следующих основных разновидностях:

— единицы объекта (найти не-

достающие буквы и слова);

— классы объектов (рассортиро-

вать, классифицировать предметы);

— отношения (установить связи

между объектами);

— системы (выявить правила

организации множества, нескольких

объектов);

— трансформация (изменить и

преобразовать заданный материал);

— импликация (предвидение ре-

зультатов в рамках неопределённой

ситуации). 

Соответственно этому мы пред-

лагаем свою сущностно-телеологи-

ческую классификацию интеллекту-

альных игр: вербальные, классифика-

ционные, коммуникаторные, систем-

ные, трансформационные, имплика-

торные.

Смысл этого определения в

том, что его можно представить как

программу, адресованную педаго-

гам и студентам для последователь-

ного решения задач улучшения спо-

собностей, повышения веры в собст-

венную компетентность и оптимизма

в отношении своих интеллектуаль-

ных возможностей, в усвоении навы-

ков интеллектуальной саморегуля-

ции в процессе использования ин-

теллектуальных игр в образователь-

ной практике — в профессиональной

подготовке будущих специалистов

социально-культурной сферы. В на-

учно-теоретическом и практическом

планах отсюда следуют направление

и механизмы формирования опреде-

лённых навыков и качеств личности

будущего специалиста как в конкрет-

ном, интеллектуальном плане, так 

и в плане когнитивном и педагоги-

ческом — необходимых профессио-

нальных, профессионально значи-

мых качеств, умений и навыков. 

Ниже представлена обобщаю-

щая структура интеллектуальной иг-

ры, объединяющая в себе цели и за-

дачи игры, функции играющих и пе-

дагога. 

Интеллектуальная игра

Знаниевый

материал

(содержание

игры)

Игровые

цели

Функции

игроков

Правила игры Методичес-

кое и

техническое

обеспечениеПедагогичес-

кие цели

Предмет игры,

содержание,

тематика

Модель вза-

имодействия

играющих

Система

оценивания

Развитие профессионально значимых качеств

по заданным критериям
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Общая педагогическая установ-

ка на качественное совершенствова-

ние образовательного процесса в

целях личностного развития и фор-

мирования профессионально значи-

мых свойств студентов обусловлива-

ет необходимость диагностически

измерять в одинаковых «единицах»

как поставленные задачи, так и ре-

зультаты применения комплекса ди-

дактических и психолого-педагоги-

ческих мер, который направляется

на их решение. Вслед за И.Я. Лерне-

ром5, Э.И. Моносзоном6, П.И. Пидка-

систым мы рассматриваем цель ста-

новления и формирования профес-

сионально значимых качеств специа-

листа гуманитарного профиля в ка-

честве синтетической цели высшего

образования. 

Проектируя модель развития

профессионально значимых качеств

личности посредством интеллекту-

альной игровой практики, в содержа-

тельном плане мы использовали ву-

зовский курс «Литература». Предмет-

ное содержание курса составляют те-

ория и история всемирной и отечест-

венной литературы. 

Модель, как известно, пред-

ставляет собой либо видимую ис-

следователем мысленно, либо реа-

лизованную структуру, которая спо-

собна заменить объект исследова-

ния, отображая его или воспроизво-

дя условно. Важно, что изучение мо-

дели даёт новую информацию о са-

мом объекте. В основе моделирова-

ния, в частности, педагогического

моделирования именно как систе-

мы, исследование которой служит

средством для понимания другой

системы, лежит не тождество, а яв-

ное соответствие между исследуе-

мым объектом, т. е. оригиналом, и

его моделью. В.В. Краевский писал:

«В педагогике моделирование при-

обретает особое значение в связи с

задачей повышения теоретического

уровня науки, поскольку оно нераз-

рывно связано с абстрагированием

и идеализацией, посредством кото-

рого происходит выделение моде-

лируемых объектов, отображаемых

в модели»7.

Как своеобразный аналог реаль-

ного объекта, модель может воспро-

изводить наиболее существенные ха-

рактеристики личности и развития её

профессиональных качеств. Посколь-

ку приведённая модель представляет

собой модель развития профессио-

нально значимых качеств специалис-

та в интеллектуальной игре, она явля-

ется, по сути, моделью деятельности,

хотя в ней заложены и актуальные, и

перспективные качества, и свойства.

Наша модель представляет описание

существенных характеристик личнос-

ти: базовые основания профессио-

нально значимых качеств (професси-

ональное сознание и самосознание,

профессионально-ценностные ори-

ентации, профессионально обуслов-

ленные качества); готовность к про-

фессиональной деятельности (нрав-

ственно-психологическая, содержа-

тельно-информативная, операцио-

нально-деятельностная); готовность

к развитию и саморазвитию (самопо-

5 Лернер И.Я. Дидактическая система методов обучения. М.: Знание, 1976. 
6 Моносзон Э.И. Проблемы теории и методики коммунистического воспитания школьников. М.: Пе-

дагогика, 1978.
7 Краевский В.В. Методология педагогического исследования. Самара, 1994. С. 94.
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знание, самопроектирование) — раз-

виваемых посредством интеллекту-

альной игры по учебным дисципли-

нам гуманитарного направления

(курс «Литература»). 

Однако деятельность специали-

ста гуманитарной сферы многофунк-

циональна, имеет множество граней,

поэтому вполне оправдано наличие

некоторого количества вариантов по-

добных моделей. Пока нет единого

представления обо всём комплексе

профессионально значимых качеств

личности подобного специалиста и

единого мнения об использовании в

образовательной практике интеллек-

туальной игры как средства их разви-

тия, модель базируется на следую-

щих педагогических и методологиче-

ских позициях:

• моделирование развития про-

фессионально значимых качеств спе-

циалиста следует рассматривать с

учётом взаимосвязи личности и буду-

щей деятельности: профессиональ-

ная деятельность не может осуществ-

ляться без развития необходимых ка-

честв, именно в деятельности они

оцениваются, адаптируются, разви-

ваются;

• модель развития призвана вы-

ступать ориентиром для решения во-

просов повышения эффективности

профессиональной подготовки, в

данном случае — для эффективности

проведения интеллектуальной игры

как средства развития профессио-

нально значимых качеств личности

будущего специалиста; 

• подобная обобщённая модель

отражает только основные компо-

ненты развития, выступая в качестве

ориентира исследования динамики

данного процесса на разных ста-

диях;

• данная модель даёт возмож-

ность разработки самой профессио-

нально-образовательной программы

комплекса развивающих интеллекту-

альных игр;

• предположительно, эта мо-

дель позволяет педагогически управ-

лять непосредственно процессом

развития профессионально значимых

качеств. 

Кроме того, проектируя модель

развития профессионально значимых

качеств личности будущего специа-

листа в гуманитарной области, необ-

ходимо выделить следующие концеп-

туальные основы: 

• личность специалиста есть

субъект профессиональной деятель-

ности в конкретных социокультурных

условиях;

• личность специалиста — лич-

ность профессионала, действующего

в системе «человек-человек»;

• личность специалиста есть не-

что цельное, но не замкнутое, единст-

во природного и результатов профес-

сионализации, социализации и пер-

сонализации, единство социального,

нравственного, интеллектуального,

психологического, общекультурного,

профессионального (как идеал);

• личность специалиста форми-

руется, развивается, самореализует-

ся, самосовершенствуется в профес-

сиональной деятельности, изменяя

себя и деятельность; 

• интеллектуальная игра как ак-

тивная форма развития профессио-

нально значимых качеств личности

будущего специалиста позволяет

практически решить задачи этого

развития при правильно организо-

ванном педагогическом процессе её

использования в образовательной

практике. 



Ò Å Î Ð È ß  Ä Ë ß  Ò Å Î Ð Å Ò È Ê Î Â

28
Ï å ä à ã î ã è ÷ å ñ ê è å  ò å õ í î ë î ã è è  ¹ 1  2 0 0 7 ã .

ÑÑòòððóóêêòòóóððííààÿÿ  ììîîääååëëüü  ððààççââèèòòèèÿÿ

ïïððîîôôååññññèèîîííààëëüüííîî  ççííàà÷÷èèììûûõõ  êêàà÷÷ååññòòââ

ëëèè÷÷ííîîññòòèè  ááóóääóóùùååããîî  ððààááîîòòííèèêêàà

ããóóììààííèèòòààððííîîéé  ññôôååððûû  ââ  ïïððîîööååññññåå

èèññïïîîëëüüççîîââààííèèÿÿ  èèííòòååëëëëååêêòòóóààëëüüííûûõõ  èèããðð

ââ  îîááððààççîîââààòòååëëüüííîîéé  ïïððààêêòòèèêêåå

В организационно-методичес-

ком плане, исходя из научного анали-

за теоретических основ педагогичес-

кого моделирования и проектирова-

ния, первоочередным для педагога

является целеполагание игровой пе-

дагогической деятельности. Эта за-

дача реализуется в отборе таких це-

лей проведения интеллектуальных

игр, которые отражали бы социально

значимые требования к функционалу

деятельности специалиста гумани-

тарного профиля в обществе, про-

фессионально значимые задачи спе-

циальной подготовки в вузе и имели

бы непосредственный выход на ос-

новные компоненты содержания об-

разования в условиях освоения обу-

чающимися учебной дисциплины. 

Целевые

ориентации

игры

Задачи игры Сфера применения

Учебная Исследова-

тельская

Оперативно-

практическая

Дидактичес-

кие

расширение кругозора, по-

знавательная деятельность,

формирование профессио-

нально значимых умений и

навыков 

Воспитываю-

щие

волю, самостоятельность,

нравственные, эстетические

позиции, воспитание со-

трудничества, коллективиз-

ма, коммуникабельности 

Развивающие внимание, память, речь, мы-

шление, умения сравнивать,

сопоставлять; воображение,

фантазию, творческие спо-

собности, эмпатию, мотива-

цию учебной деятельности 

Социализиру-

ющие

приобщение к нормам и

ценностям общества; адап-

тация к условиям среды;

стрессовый контроль, само-

регуляция; обучение обще-

нию, психотерапия. 

В учебной

программе

для

обучения

и повыше-

ния

квалифика-

ции

Синхронизации целей, задач и сферы применения интеллектуальной игры

Анализ

элементов

конкретных

систем для

разработки

различных

элементов

системы

образования

Моделирова-

ние будущей

профессио-

нальной

деятельности

с целью изуче-

ния принятия

решений,

оценки эффек-

тивности 
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Вместе с тем в социально-педа-

гогическом аспекте формирование

профессионально значимых качеств

специалиста происходит при учёте

педагогом актуальных целей жизне-

деятельности молодых людей, их

профессиональных интересов и со-

циальных устремлений, духовных по-

требностей и ценностных приорите-

тов в плане интеллектуального само-

развития личности в период обу-

чения. Социально-педагогическим

средством при этом становится диа-

гностирование студентов по заранее

установленным критериям и социаль-

но-психологическим показателям

проявления профессионально значи-

мых качеств для выявления их исход-

ного уровня. Это и выступает базой

для постановки целей и задач интел-

лектуального развития личности в

процессе использования интеллекту-

альной игры в соответствии с индиви-

дуально-значимыми для будущих

специалистов потребностями, инте-

ресами, целями самоопределения

личности в условиях профессиональ-

ного обучения и межличностного об-

щения в учебном коллективе.

Поскольку ведущим фактором

целостного формирования професси-

онально значимых качеств личности

при получении образования является

развитие интеллектуального самосо-

знания личности, это и направляет ак-

тивность её духовной творческой ра-

боты по самопреобразованию и фор-

мирует активно-субъектную позицию

обучающихся в отношении их соци-

ального, профессионального, духов-

ного, интеллектуального роста в про-

цессе общего развития профессио-

нально значимых качеств личности

специалиста8. В этом плане может по-

служить примером мыслительная де-

ятельность студентов во время поиска

ответа на следующий вопрос интел-

лектуальной игры, заданный при изу-

чении зарубежной литературы XIX ве-

ка на занятии по курсу «Литература»:

Один из героев романа Гюго

«Отверженные», добрейший епископ

Мириэль все свои деньги раздавал

бедным. Однажды он прибыл в не-

большой городок на осле. Мэр горо-

да и горожане наблюдали его въезд с

негодованием и насмешкой. «Мне по-

нятно ваше негодование. Вы находи-

те, что со стороны такого скромного

священника... Это слишком большая

дерзость. Уверяю вас, я приехал так

по необходимости, а вовсе не из тще-

славия».

Попытайтесь объяснить, как же

сумел епископ пристыдить горожан?

После поиска ответов на этот

вопрос одна из групп-команд, пере-

брав все возможные версии, останав-

ливается на той, которая и оказалась

правильной. Итак, ответ:

Иисус Христос тоже ездил на

осле!

Как видим, вопрос потребовал

вспомнить текст Библии, подключив

память, сообразительность, но, и это

важно, сам ответ заставляет обучаю-

щихся задуматься о скромности, о мо-

ральных качествах как героя Гюго, так и

самого Христа. Средствами интеллек-

туальной игры мы подспудно решаем

нравственно-воспитательные задачи

по развитию таких важных качеств бу-

дущего специалиста, как скромность,

умение сострадать людям.

8 Позизейко Г.В. Становление мировоззренческой культуры личности в условиях профессионально-

го образования в вузе: Дисс. … канд. пед. наук. Орёл, 2002.
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В организационно-педагогичес-

ком плане, в процессе использования

в педагогической практике интеллек-

туальной игры, проектирование мо-

дели развития профессионально зна-

чимых качеств личности обучаемых

как идеала развивающего обучения

планировалось нами как предмет са-

мостоятельной и субъективно значи-

мой для обучающихся игровой дея-

тельности, в которой они могут высту-

пить как соавторы и инициаторы пер-

сонального интеллектуального само-

развития. Только тогда содержание

вузовской учебно-профессиональной

деятельности можно рассматривать в

качестве ориентировочной основы

для организации и самоорганизации

путей развития профессионально

значимых качеств, реализующихся в

самостоятельной работе студентов. 

Одновременно с этим в психо-

лого-педагогическом плане проекти-

руемая познавательно-ценностная

деятельность обучающихся не только

нацеливалась на «выращивание»

(В.Я. Ляудис) индивидуальной актив-

ности и субъектной роли студентов в

отношении личностного саморазви-

тия, но и призвана была создавать ин-

теллектуально ценностную образова-

тельную среду, другими словами —

педагогические условия целостной

поддержки профессионально значи-

мого становления личности в период

обучения9.

Вслед за В.Д. Симоненко соци-

ально-педагогическое проектирова-

ние модели развития профессиональ-

но значимых качеств личности буду-

щего специалиста (с использованием

интеллектуальной игры) можно опре-

делить как интегративный вид дея-

тельности, заключающейся в проведе-

нии подготовительных исследователь-

ских операций с целью перевода тео-

ретических положений гипотезы ис-

следования в практическое русло их

дальнейшей апробации и проверки;

отсюда в проектировании намечаются

определённые этапы-компоненты: це-

левой, содержательный, процессуаль-

ный и контрольно-итоговый10. 

Рассмотрим конкретное содер-

жание названных этапов моделирова-

ния в системе гуманитарного обуче-

ния с использованием интеллекту-

альной игры.

Целевой этап заключается в

конкретизации и структурировании

целей и задач развития профессио-

нально значимых качеств будущего

специалиста в условиях игровой дея-

тельности студентов, обучающихся

по специальности «Социально-куль-

турная деятельность» в вузе культуры

и искусств при изучении курса «Лите-

ратура». Очевидно, что указанные це-

ли будут образовывать своеобразную

иерархическую структуру из соподчи-

нённых и взаимообусловленных на-

правлений развития профессиональ-

но значимых качеств личности. Исхо-

дя из определённых прежде критери-

ев, в виде основной, генеральной це-

ли развития профессионально значи-

мых качеств в интеллектуальной игре

при изучении курса «Литература», как

и других общепрофессиональных

дисциплин гуманитарного направле-

9 Ляудис В.Я. Психологические предпосылки проектирования моделей инновационного обучения в

школе // Инновационное обучение: стратегия и практика / Под ред. В.Я. Ляудис. М., 1994.  С.13–32.
10 Симоненко В.Д. Технологическая культура и образование (культурно-технологическая концепция

развития общества и образования). Брянск.: Изд-во БГПУ, 2001.



31

È í ò å ë ë å ê ò ó à ë ü í à ÿ  è ã ð à  ê à ê  ê î ì ï î í å í ò  î á ð à ç î â à ò å ë ü í î é  ï ð à ê ò è ê è . . .  Á . Ð .  Ì à í ä å ë ü

ния, определяется подготовка созна-

тельного, обладающего интеллекту-

альной, моральной и волевой зрелос-

тью, социально и профессионально

компетентного специалиста, ответст-

венного и активного субъекта дея-

тельности. Таким образом, определи-

лась цель формирования единства

интеллектуально-когнитивного, ду-

ховно-ценностного, нравственно-ос-

мысленного, культурно-преемствен-

ного содержания основных профес-

сионально значимых качеств и адек-

ватных им форм персонального пове-

дения в условиях социально направ-

ленной, профессионально активной

деятельности в гуманитарной, куль-

турной сфере общества и в процессе

нравственной, духовно и интеллекту-

ально наполненной индивидуальной

жизнедеятельности.

Педагогическая цель развития

профессионально значимых качеств

личности, достигаемая в процессе

использования в педагогической

практике интеллектуальной игры, об-

ладает социально-психологической

природой, поскольку направлена на

динамику и явственное приращение и

в эмоционально-ценностном, и в мо-

тивационно-смысловом, и в волевом,

и в поведенческом, и, естественно, в

когнитивном и интеллектуальном

компонентах в общем процессе ста-

новления будущих специалистов. Од-

нако судить о полном достижении по-

ставленной цели как результате ин-

теллектуально развивающего обуче-

ния можно лишь по внешним образ-

цам социально направленного пове-

дения и творчески активной познава-

тельно-ценностной деятельности

обучающихся. В связи с этим возни-

кает необходимость определить, во-

первых, педагогические задачи осво-

ения учебной дисциплины в контексте

достижения цели формирования и

развития профессионально значимых

качеств личности и, во-вторых, иден-

тифицировать результаты этого осво-

ения, описав внешние признаки того,

что студенты должны знать и уметь.

В итоге цель становится диагно-

стически проверяемой, а сама проце-

дура диагностики и самодиагностики,

оценки и самооценки результатов гу-

манитарного обучения с использова-

нием интеллектуальной игры выпол-

няет роль обратной связи при реали-

зации задач интеллектуального раз-

вития и служит методическим средст-

вом его педагогического корректиро-

вания.

Исходя из этого, модель разви-

тия и цель формирования професси-

онально значимых качеств в процессе

изучения будущими специалистами

курса литературы с использованием

интеллектуальных игровых заданий

конкретизировалась посредством по-

становки следующих задач:

• интеллектуальное усвоение

поликультурных знаний, научно и сис-

темно осознанных, ценностно-ос-

мысленных с социальных и индивиду-

ально значимых позиций будущего

специалиста-профессионала; 

• формирование личного интел-

лектуального и эмоционально-ценно-

стного переживания, позитивного и

заинтересованного отношения; 

• формирование общекультур-

ной направленности личной позиции.

Это выявляется по ценностным убеж-

дениям и взглядам, по персональной

ориентации на лучшие традиции и

идеалы, по нравственным нормам и

принципам личного поведения;

• формирование умений само-

регуляции и самоорганизации учеб-
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но-профессиональной деятельности.

Это осуществляется на основе пози-

тивного самовосприятия и адекват-

ной самооценки своих способностей

к профессиональной деятельности в

гуманитарной сфере, видения пер-

спектив для реализации индивиду-

альных интеллектуальных возможно-

стей личности, творческого проекти-

рования своей деятельности;

• развитие способности к само-

стоятельному применению знаний,

убеждений и принципов деятельнос-

ти, профессиональных умений и на-

выков. 

Можно предположить, что по-

становка и отработка этих задач по-

может студентам перейти в новое со-

стояние, актуальное с точки зрения

развития профессионально значимых

качеств, если педагог проектирует

интеллектуально развивающий инва-

риант познавательной игровой дея-

тельности при освоении содержания

учебной дисциплины. Это — содер-

жательный этап в целевом педагоги-

ческом проектировании модели раз-

вития профессионально значимых ка-

честв будущего специалиста, разви-

ваемых интеллектуальной игрой. 

Этот инвариант включает кон-

кретные направления деятельности

педагога и студентов как творчески

взаимосвязанных, личностно заинте-

ресованных и активных субъектов

учебного процесса, направленного на

развитие профессионально значимых

качеств. Педагог структурирует и кон-

кретизирует содержание гуманитар-

ной дисциплины, использование её

материала для конкретного наполне-

ния интеллектуальной игры, далее —

отбирает соответствующие дидакти-

ческие средства и вид игры, помога-

ющей освоить содержание научной

дисциплины в общем составе обра-

зовательных технологий, форм и ме-

тодов обучения, способов диагности-

ки и контроля, специально применяе-

мых для достижения развивающих

целей и задач качественной подго-

товки специалистов. 

Кроме того, реализация принци-

пов научности и генерализации зна-

ний в освоении познавательно-цен-

ностной информации по предмету

образует основу для формирования

гибкого, системного, диалектическо-

го мышления, а осуществление меж-

предметных связей или интегрирова-

ния учебных курсов в интеллектуаль-

ных играх, практическая нацелен-

ность учебного материала формиру-

ют социальную и профессиональную

направленность личности будущего

специалиста и его целостное и пози-

тивное мировосприятие. В качестве

иллюстрации можно привести во-

прос, потребовавший от учащихся не

только проявления когнитивных

свойств, но и умения мысленно инте-

грировать всё известное им по рус-

ской литературе, современному рус-

скому языку, иностранным языкам: 

Переводы на этот язык, напри-

мер, прозы Тургенева или Льва Тол-

стого вы наверняка видели. Однако

сделать поэтический перевод на этот

язык произведений, например, Лер-

монтова, Баратынского, Есенина или

Пастернака — весьма непростая зада-

ча. Хотя и находились люди, делавшие

подобные попытки, правда, практиче-

ски всегда ограничивавшиеся подст-

рочниками. Назовите этот язык.

Ответ: французский язык (у Тол-

стого и Тургенева в произведениях

много строк на этом языке). 

Комментарий: играющие до-

вольно быстро находят ответ на этот
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вопрос — повестям И. Тургенева и ро-

манам Л. Толстого уделяется значи-

тельное место в курсе «Литература».

Остаётся в памяти и благодарное от-

ношение к родному языку: желание

его знать (как и иностранные языки),

уметь говорить и точно выражать

свои мысли — свойства, может быть,

и не самые важные, но необходимые

специалисту в гуманитарной области,

например, в социальной, культурно-

досуговой, педагогической деятель-

ности.

Нацеленность учащихся на вы-

работку самостоятельных позиций

интеллектуальной познавательной

деятельности в процессе игры обра-

зует индивидуальный план разви-

тия личности, направленный как на

ближнюю, так и на дальнюю жизнен-

ную перспективу. И это, в свою оче-

редь, выступает в качестве ориенти-

ровочной основы действий будущих

специалистов в плане самоактуали-

зации личности и формирования про-

фессионально значимых качеств при

получении высшего гуманитарного

образования.

Таким образом, педагогическая

цель моделирования интеллектуаль-

ного развития будущего специалиста

и цель самих учащихся в личностно,

профессионально и социально ориен-

тированном усвоении ими учебной

дисциплины с использованием интел-

лектуальной игры соотносятся в каче-

ственно-количественных параметрах

развития личности в обучении. В свя-

зи с этим базовое содержание гума-

нитарного курса структурируется в за-

висимости от целей и задач социаль-

ной и профессиональной самоиден-

тификации обучающихся и от целей и

задач их персонального интеллекту-

ального самоутверждения. Соответ-

ственно целям, критериям и социаль-

но-психологическим показателям

развития, становления и формирова-

ния профессионально значимых ка-

честв личности экспериментальная

педагогическая практика позволила

определить модель соотношения ве-

дущих параметров интеллектуального

развития личности и качества освое-

ния студентами I, II курсов общепро-

фессиональной гуманитарной дис-

циплины «Литература». Как видно из

таблицы, показатели овладения гума-

нитарными дисциплинами в процессе

интеллектуальной развивающей игро-

вой практики выявляют прежде всего

индивидуально-творческий уровень

личности по показателям формирова-

ния у неё качественных новообразо-

ваний, среди которых — эмоциональ-

но-ценностное отношение к литерату-

ре, заинтересованное, смысловое от-

ношение к учебной и будущей про-

фессиональной деятельности, адек-

ватная самооценка своих возможнос-

тей, способностей, познавательная и

социально направленная активность в

их реализации, потребность и заинте-

ресованность в собственном профес-

сиональном самообразовании и куль-

турном самосовершенствовании на

базе освоения ценностей мировой ли-

тературы. 

Содержание процессуального

этапа педагогического моделирова-

ния представляет собой разработку

комплекса методов проведения и ис-

пользования игр, проектируемых с

учётом условий организации учеб-

ной, внеучебной и самостоятельной

деятельности студентов по освое-

нию курса литературы. Контрольно-

оценочный этап педагогического мо-

делирования предполагает диагнос-

тический контроль качественных 
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изменений структуры профессио-

нально значимых качеств, педагоги-

ческую оценку полученных результа-

тов обучения с использованием ин-

теллектуальной игры и эффективно-

сти самой организации игровой дея-

тельности. Одновременно с этим

предполагается самоконтроль и са-

мооценка формирующихся новых

личностных и профессиональных ка-

честв, интеллектуальных новообра-

зований. 

Критерии Параметры формиро-

вания профессиональ-

но значимых качеств

в процессе интеллек-

туальной игры

Показатели освоения содержания

учебного предмета с использованием

интеллектуальной игры

Когнитивный Гибкое, творческое по-

нимание и осознание

Мотивационно-

смысловой

Целостное, системное,

позитивное восприятие

Способность целостного видения литературы в

системе духовной культуры общества; интерес

к актуальным проблемам изучения литературы

и применения полученных знаний в современ-

ных условиях

Эмоционально- 

ценностный

Социально направлен-

ное отношение к про-

фессиональной деятель-

ности

Ориентация на лучшие традиции и идеалы ми-

ровой литературы и искусства; социально-ос-

мысленные и творческие мотивы освоения кур-

са; убеждённость в общественном значении де-

ятельности специалиста социокультурной сфе-

ры; эмоциональная удовлетворённость процес-

сом изучения литературы.

Саморегуля-

ционный

Волевое, адекватное,

позитивное самоотно-

шение

Личная направленность на профессиональное

и интеллектуальное саморазвитие на основе

полученных знаний; адекватная самооценка и

требовательное самоотношение; способность

к самоорганизации и саморегуляции познава-

тельной деятельности по освоению курса ли-

тературы

Продуктивно- 

деятельностный

Гибкое, творческое, от-

ветственное отношение

к избранной профессии

Способность к оценке и качественной диффе-

ренциации произведений литературы; способ-

ность к творческому применению в своей дея-

тельности, концертной, просветительской рабо-

те лучших традиций литературы; личностное,

ответственное отношение и практические уме-

ния в сохранении лучших культурных и духовных

традиций и интеллектуального потенциала

Знание основных этапов развития литературы;

владение теорией литературы, терминологией,

понятийным аппаратом; понимание социального

значения изучаемых произведений; владение на-

выками комплексного анализа изучаемых произ-

ведений
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ððààççââèèòòèèÿÿ  ïïððîîôôååññññèèîîííààëëüüííîî

ççííàà÷÷èèììûûõõ  êêàà÷÷ååññòòââ  ëëèè÷÷ííîîññòòèè

èè  îîññââîîååííèèÿÿ  ëëèèòòååððààòòóóððûû  ââ  ïïððîîööååññññåå

èèííòòååëëëëååêêòòóóààëëüüííîîéé  èèããððûû  

На основе адекватного контроля

со стороны педагога и самоконтроля

осуществляется педагогическая кор-

рекция и самокоррекция будущими

специалистами зафиксированного на

данном этапе уровня развития про-

фессионально значимых качеств, из-

менившегося благодаря участию в

интеллектуальной игре. При этом

следует учитывать интеллектуальные,

коммуникативные, творческие спо-

собности обучающихся и задачи до-

стижения единства сознания, само-

сознания и социально осмысленного

поведения в процессе обучения.

Таким образом, в итоге систем-

но-целостного проектирования раз-

работана теоретически и практически

обоснована социально-педагогичес-

кая модель развития профессиональ-

но значимых качеств личности сту-

дента при изучении в вузе курса лите-

ратуры с применением интеллекту-

альной игры, представляющей собой

полную синхронизацию целей, задач,

направлений, методов, условий, со-

здание педагогически развивающей

среды, диагностики и структурирова-

ния в едином комплексе-модели,

разработанной нами на основе экспе-

риментально-исследовательской ра-

боты с группами студентов заочной

формы обучения по специальности

«Социально-культурная деятель-

ность» (I–III курсы, 37 человек). На ос-

новании научного анализа предпола-

гаем, что процесс развития профес-

сионально значимых качеств студен-

тов происходит эффективнее при  мо-

делировании самого процесса разви-

тия с применением интеллектуаль-

ных игр. 

Уровень становления професси-

онально значимых качеств является

не только оценочной характеристи-

кой, но и выявлением творческого от-

ношения к своей профессии. Опреде-

ляющим компонентом развития лич-

ности, наряду с ценностными ориен-

тациями, профессиональным созна-

нием и самосознанием, социальной

активностью, выступает и такая её ба-

зовая характеристика, как готовность

к профессиональной деятельности, о

перспективах развития которой, в

свою очередь, даёт понятие общее

моделирование развития професси-

онально значимых качеств личности.

ÑÑîîööèèààëëüüííîî--ïïååääààããîîããèè÷÷ååññêêààÿÿ  ììîîääååëëüü

ððààççââèèòòèèÿÿ  ïïððîîôôååññññèèîîííààëëüüííîî

ççííàà÷÷èèììûûõõ  êêàà÷÷ååññòòââ  ââ  óóññëëîîââèèÿÿõõ

èèççóó÷÷ååííèèÿÿ  êêóóððññàà  ëëèèòòååððààòòóóððûû  ññ

ïïððèèììååííååííèèååìì  èèííòòååëëëëååêêòòóóààëëüüííîîéé  èèããððûû

Использовать эту модель как

развивающуюся динамичную струк-

туру можно при осуществлении сле-

дующих задач развития профессио-

нально значимых качеств, решение

которых во многом определяется ин-

теллектуальной игрой: 

• формирование мотивацион-

ных основ познавательной деятель-

ности на всех этапах педагогического

процесса;

• развитие самостоятельности в

приобретении профессиональных и

прикладных знаний, необходимых для

профессиональной деятельности; 

• понимание, осмысление и

обобщение получаемой информации,

поиск дополнительной информации

по предмету;
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• развитие креативности, дело-

вых качеств (реакция, гибкость мыш-

ления, оригинальность, чёткость, кон-

центрированность, чувствительность,

целеустремлённость, стрессоустой-

чивость и т.д.);

• формирование рефлексивных

умений, направленных на анализ сво-

их действий и состояний; 

• формирование умений видеть

перспективы, влиять на социальные

процессы, своевременно решая воз-

никающие вопросы и задачи; 

• ознакомление со специальной

литературой и исследованиями; ис-

пользование приобретённых знаний

для прогнозирования, проектирова-

ния и применения в различных усло-

виях и на различных уровнях.

Таким образом, использование

интеллектуальной игры позволило

выделить психологические характе-

ристики будущего работника гумани-

тарной сферы, его психоаналитичес-

кие и психолого-педагогические ка-

чества: 

— интеллектуальные (профес-

сиональная компетентность, эруди-

ция, пластичность, аналитичность,

гибкость, сообразительность, рассу-

дительность, критичность ума, хоро-

шая обучаемость);

— моральные (гуманность,

гражданственность, доброжелатель-

ность, тактичность, терпимость,

принципиальность, уважение к лю-

дям, честность, находчивость, опти-

мистичность);

— коммуникативные (общитель-

ность, адаптивность, контактность,

эмпатийность, умение слушать, уме-

ние убеждать, чувство юмора);

— волевые (стрессоустойчи-

вость, настойчивость, выдержка, ре-

шительность, организованность, урав-

новешенность, смелость, требова-

тельность, дисциплинированность);

— организаторские (активность,

инициативность, ответственность,

уверенность в себе, целеустремлён-

ность, объективность, работоспособ-

ность, самостоятельность, предпри-

имчивость).

Выделенные группы качеств до-

статочно ярко характеризуются пред-

ставленной моделью развития в про-

цессе применения в образовательной

практике интеллектуальной игры, уточ-

няя не только актуальные, но и перспек-

тивные качества и свойства личности.


