
126

УДК: 159.9.072.432

ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ КАК КОМПОНЕНТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Сиповская Яна Ивановна, аспирант Государственного академического университета 
гуманитарных наук; Мароновский пер., 26, Москва, Россия, 119046; e-mail: syai@mail.ru

РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются соотношения прояв-
лений интеллектуальной компетентности, поня-
тийных и интенциональных способностей (в тер-
минах умонастроений и убеждений) в старшем 
подростковом возрасте. Результаты исследования 
раскрывают значимые корреляции между показа-
ниями интеллектуальной компетентности и кон-
цептуальными способностями, показателями ин-
теллектуальной компетентности и интенциональ-
ными способностями. Результаты относительно 
концептуальных способностей были ожидаемы 
ввиду того, что имелись итоги ранее проведённых 
исследований. Однако результаты в отношении 
интенциональных способностей и их корреляции 
с интеллектуальной компетентностью, а также бо-
лее сильных корреляций между концептуальными 
и интенциональными способностями являются 
новыми. Эти результаты расширяют наши знания 
об интеллектуальной компетентности в старшем 
подростковом возрасте и вдохновляют на изуче-
ние роли третьего компонента интенциональных 
способностей —  индивидуальных предпочтений 
как компонента интеллектуальной компетентно-
сти. Кроме того, предстоит исследовать интел-
лектуальную компетентность и интенциональные 
способности в другие возрастные периоды, чтобы 
выявить динамику и структуру этих конструктов.
Ключевые слова: интеллектуальная компетент-
ность, интенции, понятия, способности, старший 
подростковый возраст.

ВВЕДЕНИЕ

Компетентность как особая организация менталь-
ного опыта [15], обеспечивающая достижение высоких 
результатов в какой-либо предметной области [1], яв-
ляется интегральной структурой, подразумевающей 
ряд компонентов: понятийных, метакогнитивных и ин-
тенциональных [14] способностей, а также мотивации 
[3; 4; 7] и черт личности. Ввиду строгой предметной 
обусловленности можно выделить множество ком-
петентностей [8], однако именно интеллектуальная 

компетентность выступает базовой для всех остальных 
вариаций. Особую значимость представляет изучение 
интеллектуальной компетентности в подростковом 
возрасте, одном из критических периодов индивиду-
ального развития со скачкообразными изменениями 
в физической, интеллектуальной, личностной и ду-
ховной сфере. Говоря об интеллектуальном аспекте 
развития, следует особенно подчеркнуть понятийные 
способности, обусловливающие увеличение интел-
лектуальных возможностей субъекта [9, 15]. Интен-
циональные же способности представляются особой 
чувствительностью к направлению решения той или 
иной задачи, при этом сопровождаются убеждённо-
стью, что эта задача может быть решена в принципе 
и само решение находится именно в этой области, а не 
в какой иной [10; 15].

Итак, был определён круг участников исследо-
вания —  старшие подростки. Установлены перемен-
ные —  проявления интеллектуальной компетентности, 
понятийные (концептуальные) и интенциональные 
(умонастроения и убеждения) способности.

Теоретические гипотезы исследования:
1) показатели интеллектуальной компетентности 

связаны с понятийными способностями;
2) показатели интеллектуальной компетентности 

связаны с интенциональными способностями.
Цель исследования —  определить специфику 

понятийных и интенциональных аспектов интеллек-
туальной компетентности в старшем подростковом 
возрасте.

Исследовательские гипотезы:
1) существует корреляционная связь между уров-

нем развития понятийных (концептуальных) способ-
ностей и показателями интеллектуальной компетент-
ности;

2) существует корреляционная связь между спо-
собностью к умонастроениям и показателями интел-
лектуальной компетентности;

3) существует корреляционная связь между выра-
женностью убеждений и показателями интеллектуаль-
ной компетентности.

Задача исследования —  определение конструкта 
интеллектуальной компетентности в терминах концеп-
туальных способностей, умонастроений и убеждений.
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Таким образом, предмет исследования —  про-
явления и состав интеллектуальной компетентности. 
Объект исследования —  старшие подростки, интел-
лектуальная компетентность которых формируется 
в процессе школьного обучения.

МЕТОДИКА

Участники исследования: 90 школьников (54 де-
вочки и 36 мальчиков) в возрасте 15 лет, обучающихся 
в средних общеобразовательных школах города Мо-
сквы.

Для диагностики концептуальных способностей 
использовалась методика «Понятийный синтез» [15], 
для диагностики интенциональных способностей при-
менялась методика «Умонастроения» [14]. Проявления 
интеллектуальной компетентности измерялись по-
средством методики «Интерпретация» [11], при этом 
особенная значимость образования интерпретаций 
для успешной деятельности подчёркивается в работах 
различных авторов [2].

Статистическая обработка результатов эмпири-
ческого исследования произведена методами описа-
тельной статистики и посредством корреляционного 
анализа методом Спирмана.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Первым шагом статистического анализа была 
проверка распределения всех переменных на признак 
нормальности распределения. По итогам этого ана-
лиза было выявлено значимое отличие от нормального 
распределения ряда переменных. В этой связи для 
дальнейшего статистического анализа использовались 
непараметрические методы анализа, а именно корре-
ляционный анализ методом Спирмана. Этот вид стати-
стического анализа был проведён между показателями 
интеллектуальной компетентности, концептуальными 
и интенциональными способностями (см. табл.):

В соответствии с данными таблицы общий по-
казатель интеллектуальной компетентности значимо 

корреляционно связан с концептуальными способно-
стями, способностями к ощущению умонастроений 
и с убеждениями. Так, интеллектуальная компетент-
ность связана с понятийными и интенциональными 
способностями.

Говоря о более частных проявлениях интеллек-
туальной компетентности, обнаруживается неодно-
родность как в отношении корреляций с понятий-
ными способностями, так и относительно проявлений 
интенциональных способностей. Так, ни концепту-
альные, ни интенциональные способности не свя-
заны с нарративами фактологического типа. Такие 
результаты позволяют предположить незначитель-
ность интеллектуальных ресурсов, требующихся для 
оперирования этим типом нарратива пересказа фак-
тов, их констатации. Эта избирательность, вероятно, 
указывает на весьма экономичное использование 
интеллектуальных способностей для решения кон-
кретных задач. Так же скудны корреляционные связи 
нарративов систематизирующего типа с концептуаль-
ными способностями и способностями к ощущению 
умонастроений, однако именно этот тип нарратива 
оказался значимо корреляционно связан с убеждени-
ями. В этой связи следует обратиться к особенностям 
функций систематики: она в том числе применяется 
для придания большей конкретики, понятности и до-
ступности того или иного материала. Такой процесс 
повышает нашу осведомлённость о ситуации и при-
даёт уверенность в возможности справиться с ней. 
Кроме того, с помощью такого подхода может быть 
найдено если не решение, то хотя бы направление 
поиска этого решения.

Более значимые корреляции были получены для 
концептуальных способностей и нарративов аргумен-
тирующего, вопросительного, интерпретирующего, 
эмоционально-оценочного содержательного и эмо-
ционально-оценочного личностного типа. Схожие 
корреляции были получены в отношении способно-
сти к ощущению умонастроений и вышеуказанными 
типами нарративов. Убеждения же выбиваются из 
этой схемы, коррелируя помимо нарративов систе-

Таблица
Корреляционные связи показателей интеллектуальной компетентности,  

концептуальных и интенциональных способностей

Концептуальные 
способности Умонастроения Убеждения

Интеллектуальная компетентность 0,31** 0,31** 0,21*
Нарративы фактологического типа 0,16 0,15 – 0,11
Нарративы аргументирующего типа 0,35** 0,27* 0,16
Нарративы систематизирующего типа 0,10 0,09 0,21*
Нарративы вопросительного типа 0,42**** 0,3** 0,11
Нарративы интерпретирующего типа 0,41**** 0,42**** 0,15
Нарративы эмоционально-оценочного 
содержательного типа 0,29* 0,35** 0,18

Нарративы эмоционально-оценочного 
личностного типа 0,48**** 0,44**** 0,34**

Примечания: *p=0,05; **p=0,01; ***p=0,001; ****p=0,0001.
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матизирующего типа только с нарративами эмоцио-
нально-оценочного личностного типа. Эти последние 
результаты указывают на значимость эмоциональной 
оценки и привнесения личного отношения к задаче 
для успешной интеллектуальной деятельности и для 
возможности проявления убеждений.

Таким образом, аргументирована значимость 
вклада в продуктивность интеллектуальной деятельно-
сти не только понятийных [13], но и интенциональных 
способностей (в двух их проявлениях —  умонастро-
ениях и убеждениях). При этом мы зафиксировали 
гетерогенность такой структуры связи, что, по нашему 
мнению, можно объяснить различиями в функцио-
нальной нагрузке каждой из указанных способностей. 
Кроме того, обращает на себя внимание и различная 
когнитивная и эмоциональная сложность самих нарра-
тивов: от когнитивно и эмоционально простого нарра-
тива фактологического типа до когнитивно сложного 
нарратива аргументирующего типа или эмоционально 
ёмкого нарратива эмоционально-оценочного личност-
ного типа. В этой области опыт прибегает к селектив-
ному отбору ресурсов для осуществления того или 
иного ментального поведения.

При высокой интеркорреляции умонастроений 
и убеждений —  двух проявлений интенциональных 
способностей —  они также связаны с концептуаль-
ными способностями. То есть понятийные и интен-
циональные способности согласуются между собой.

ВЫВОДЫ

Полученные в эмпирическом исследовании ре-
зультаты указывают на сложность интенциональ-
ного компонента интеллектуальной компетентности 
в старшем подростковом возрасте, разноуровневость 
принципа функционирования интенциональных 
способностей и неравномерность участия умона-
строений и убеждений в формировании и функцио-
нировании интеллектуальной компетентности. Так, 
были выявлены значимые корреляционные связи 
показателей интеллектуальной компетентности 
и умонастроений, а также показателей интеллекту-
альной компетентности и убеждений. Полученные 
связи различны по выраженности и значимости, что 
может отражать неоднородность самого конструкта 
интенциональных способностей или же гетероген-
ность конструкта интеллектуальной компетентности. 
Следует также обратить внимание на то, что интен-
циональные способности сами по себе практически 
невербализуемы, однако в данном исследовании их 
удалось измерить.

Таким образом, можно сделать заключение о прав-
доподобии всех поставленных в данном эмпирическом 
исследовании гипотез:

1) существует значимая корреляционная связь 
между показателями понятийных (концептуальных) 
способностей и интеллектуальной компетентностью;

2) существует значимая корреляционная связь 
между показателями интенциональных способностей 
(способностей к ощущению умонастроений) и интел-
лектуальной компетентностью;

3) существует значимая корреляционная связь 
между показателями интенциональных способностей 
(убеждений) и интеллектуальной компетентности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведённого исследования позволяют 
расширить представления о природе интеллектуальной 
компетентности. Между тем ряд вопросов остаётся 
без ответа, например, как связан (если связан) третий 
компонент интенциональных способностей —  склон-
ности —  с проявлениями интеллектуальной компе-
тентности. Так же остаётся открытым вопрос о дес-
крипторах интеллектуальной компетентности и о её 
структуре, которую не может отразить корреляция. 
Кроме того, связь может быть нелинейная, а П. М. Ба-
симова и М. М. Басимов [6] даже указывают на огра-
ниченность линейных представлений в исследовании 
профессиональных компетенций.
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ABSTRACT

The article studies correlations of signs of intellec-
tual competence, conceptual and intentional abilities 
(in terms of mind and convictions) in late adolescence. 
Results of the research reveal significant correlations 
between indications of intellectual competence and 
conceptual abilities, intellectual competence and 
intentional abilities. Results in terms of conceptual 
abilities were forecastable due to previous studies. 
However, results in terms of intentional abilities and 
their correlations with intellectual competence, as well 
as stronger correlations between conceptual and inten-
tional abilities are revolutionary new. These results ex-
tend our knowledge of intellectual competence in late 
adolescence and inspire us to investigate the role of 
the third component of intentional abilities —  individ-
ual preferences —  in terms of intellectual competence. 
Besides, intellectual competence and intentional abil-
ities in other age periods are to be investigated in 
order to reveal the dynamics of these constructs and 
its structure.
Key words: intellectual competence, intentions, con-
cepts, abilities, late adolescence.
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