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Воспитание интеллектуально зрелой личности средствами гуманитарных предметов - сложный 
процесс, результативность которого может быть более значимой на основе осуществления межпред
метных связей цикла дисциплин, связанных с изучением иностранного языка («Зарубежная литература», 
«Детская зарубежная литература», «Экстенсивное чтение»), педагогики и психологии.

Комплексное исследование соотношения возрастно-половых и нейродинамических свойств студента 
в его индивидуальном развитии, проводимое под руководством профессора Б.Г. Ананьева [1], обнаружило 
гетерохронность, или разновременную последовательность развития интеллектуальных функций и интел
лекта в целом. Согласно данным, полученным Б.Г. Ананьевым, а также аргументам Д. Векслера, С. Пако, 
Дж. Равенна, К. Ховланда, Л. Шоемфельда и других зарубежных исследователей интеллекта, приведенным 
в работах Б.Г. Ананьева, интеллектуальное развитие в форме эволюции охватывает период с 18 до 30 лет, 
причем оптимум развития интеллектуальных функций располагается между 18-20 годами.

Фактор гетерохронности функционального развития в области интеллекта Б.Г. Ананьев объясняет 
такими условиями как образование, обученность, вербальная форма умственных операций, их сформи- 
рованность, перенос опыта, мотивация, качество и частота интеллектуальной стимуляции и т.д.

Результаты психологических исследований свидетельствуют о том, что именно студенческий воз
раст является наиболее плодотворным для развития интеллектуальных возможностей человека.

Во многих психологических исследованиях [2 - 5] отмечается существование разных типов интеллек
туальных способностей. Так, Г. Гарднер [4] выделяет вербально-лингвистическую, логико-математическую, 
визуально-пространственную, телесно-двигательную, музыкально-ритмическую, внутриличностную и 
межличностную стороны интеллекта.

Принимая во внимание гетерохронность эволюции и инволюции интеллектуальных функций, 
представление о «пике», или оптимуме, в какой-либо один период для всех функций оказывается несо
стоятельным. Экспериментально-психологические исследования Б.Г. Ананьева, напротив, свидетельст
вуют о множественности таких оптимумов для разных функций, компенсирующих понижение каких- 
либо других функций.

На студенческий возраст приходится оптимум развития вербального интеллекта, что Б.Г. Ананьев 
связывал с возрастающей мощью второй сигнальной системы, а Г. Гарднер с наибольшей, по сравнению 
с другими, подверженностью данного типа интеллекта воздействию обучения, с накоплением запаса зна
ний, приобретением жизненного опыта.

Естественно, и в данный возрастной период интеллект не ограничивается лишь его вербальным аспек
том. Успешная научная и учебная деятельность требует взаимодействия различных сторон интеллекта. Со
вершенствование вербальных функций компенсирует «слабые звенья» в структуре интеллекта. Более того, 
научившись эффективно использовать свой вербальный интеллект, утверждает американский психолог 
Т. Бьюзен [6], можно усовершенствовать другие разновидности своего интеллекта во всем их многообразии.

Вербальные функции интеллекта очень важны в процессе становления личности в целом. Именно 
они противостоят общему процессу старения, претерпевают инволюционные сдвиги позже всех других 
психофизических функций и являются решающим фактором онтогенетической эволюции человека.

Оказывает ли какое-либо влияние на развитие интеллекта в студенческом возрасте (особенно на 
доминирующие вербально-логические функции) профессиональная ориентация личности? Или же ин
теллектуальные структуры формируются независимо от содержания и направленности обучения?

Данные экспериментально-психологических исследований М.Д. Дворяшиной [7] показывают, что 
гуманитарное образование воздействует именно на развитие вербального интеллекта.

Для нашего исследования важна также позиция Ж. Пиаже, подчеркивающая зависимость про
дуктивности интеллектуальной деятельности от профессиональной специализации личности в возрасте 
между 15 и 20 годами.
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Согласно Ж. Пиаже, возникающие в процессе поэтапного развития интеллекта ребенка формальные 
операции устанавливаются в возрасте 12-15 лет. Эти структуры проявляются в способности строить 
гипотетико-дедуктивные рассуждения на основе формальных посылок без необходимости связи с кон
кретной действительностью. Стадию формальных операций, или рефлексивный интеллект, Ж. Пиаже 
считал основой логики и мышления взрослых людей.

Однако, обращаясь к исследованию периода 15-20 лет, Ж. Пиаже [8] отметил, что уровень овладе
ния формальными структурами, степень обобщенности и способ их применения молодыми людьми не 
обязательно одинаков для всех случаев. В различных областях (физика, правоведение, литература и т.п.) 
молодые люди овладевают формальными операциями в соответствии со своими способностями и про
фессиональной специализацией. Ж. Пиаже рассматривает в качестве примера студентов, изучающих 
право: в области юридических понятий и словесных рассуждений их логика намного выше той, к кото
рой они прибегают при решении физических задач, содержащих понятия когда-то, безусловно, им зна
комые, но давно забытые. Тот факт, что студенты забыли какие-то сведения, или недостаток знаний в 
области, не соответствующей их профессии, мешает им рассуждать формальным способом и складыва
ется впечатление, что они находятся на более низком, конкретно-операциональном уровне интеллекту
ального развития.

Одной из важнейших характеристик формального мышления является независимость его формы 
от содержания, т.е. структура может быть обобщена на разнородные понятия. Но одно дело, по Ж. Пиа
же, - отделить форму от содержания в области, где лежат интересы субъекта, и где он может проявить 
свою любознательность и инициативу, и другое - быть способным перенести непосредственную заинте
ресованность исследования и сообразительность на область, чуждую интересам и карьере субъекта.

Предложение будущему юристу рассуждать о теории относительности или студенту-физику о ко
дексе гражданских прав не может достоверно продемонстрировать степень обобщенности когнитивных 
структур, умение оперировать гипотезами, так как требует выхода за пределы области жизненной дея
тельности субъекта и вступления в совершенно новую область, не соответствующую его способностям, 
интересам и планам.

Ж. Пиаже приходит к выводу, что идея независимости формальных операций, с которыми он свя
зывает высший уровень развития интеллекта, от их конкретного содержания верна только при условии, 
что экспериментальная ситуация затрагивает сопоставимые сферы жизненных интересов испытуемых.

Поэтому оценка динамики интеллектуального развития может быть осуществлена только на осно
ве содержания, близкого к сфере профессиональной специализации личности.

Учитывая вышеизложенную позицию Ж. Пиаже и ориентацию нашего исследования на профес
сиональную подготовку будущего учителя иностранного языка, мы в качестве средств интеллектуально
го воспитания студентов выбрали цикл гуманитарных дисциплин, подготавливающих к самостоятельно
му дальнейшему осуществлению педагогической деятельности.

Межпредметные связи, по мнению И.Д. Зверева, В.Н. Максимовой, являются одной из конкрет
ных форм общего методологического принципа системности, который «детерминирует особый тип мыс
лительной деятельности - системное мышление» [9, с. 3]. А известный психолог Ю.А. Самарин указывает: 
«Уметь видеть явления а их многообразных связях, в сложном взаимодействии разнообразных фактов, в их 
противоречии и развитии - это значит уметь мыслить диалектически. Диалектический метод в познании 
мира есть высший уровень человеческого мышления» [10, с. 321].

Следовательно, умственная деятельность обучающихся определяется не простой суммой знаний по 
каждому отдельному предмету, а тем синтезом, который находит отражение в развитии интеллектуального 
потенциала личности, является динамическим итогом обучения в вузе, определяет становление интеллек
туально зрелой личности.

Каждый из выбранных нами предметов является открытой дидактической системой и в то же время 
связан с другими структурно-логическими, функциональными связями. Диалектика взаимодействия ком
плекса указанных предметов базируется на их нацеленности на приобретение воспитанниками умений и 
навыков абстрагирования, моделирования, обобщения, конкретизации, расширения кругозора, эрудиции, 
т.е. умственное развитие.

Межпредметная связь блока указанных гуманитарных дисциплин обеспечивается в направлении це
лостности и преемственности их целевой ориентации, функционального взаимодействия и процессуальных 
способов реализации возможностей содержания данных дисциплин.

Общность целевой направленности указанных дисциплин видится в социальной ориентированности ее 
на формирование творческой личности будущего профессионала с высоко развитым педагогическим мышле
нием, широкой эрудицией и общей культурой на основе оптимального его интеллектуального развития.

Эта стратегическая цель предметов гуманитарного цикла, указывающая только на общие, итоговые 
результаты изучения данных курсов, последовательно конкретизуется через посредство промежуточных, 
частных целей, приобретающих форму операциональных, т.е. конкретных действий, что содействует как их
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более точному и полному выполнению, так и осознанию самими студентами личностных целей самосо
вершенствования.

Функциональное взаимодействие содержания анализируемых программных дисциплин проявляется 
в способах информационного взаимодействия, раскрывающих отношения соподчиненности на уровне ме
ханизмов операциональной архитектоники систем, выражением которого является практическое примене
ние того, что одна дисциплина дает другой при решении ее собственных проблем.

Так как предметом изучения гуманитарных дисциплин является проблема человека, его сущности, 
взаимоотношений с другими людьми, обществом и т.д., то функциональная взаимосвязь на указанной ос
нове лингвистических дисциплин, английской литературы, психологии и педагогики - самая тесная и непо
средственная, что объективно создает предпосылки для интеграции знаний. Последнее значимо в том 
смысле, что только такие знания становятся оперативными и являются средством развития интеллекта са
мого носителя знаний.

Накопление опыта использования иностранного языка, осуществляемое с помощью диалогических 
творческих методов обучения, предоставляет студентам возможность практически прикоснуться к понима
нию природы языка как знаковой системы, формирующей любые культурные явления, осознать его объек
тивно междисциплинарный характер. Студенты на практике убеждаются в том, что язык выступает не как 
вспомогательное средство воспроизведения тех или иных научных мыслей, идей, положений, но как осно
ва, их порождающая. Поэтому слабое владение языком в принципе отрицает возможность мышления и ос
тавляет лишь сомнительный шанс имитировать эту способность. Тогда как хорошее владение языком, на
выки творческой работы со словарями, справочниками, специальными изданиями, способности восприни
мать, понимать, интерпретировать текст дают студенту возможность более глубоко и системно изучать 
другие предметы, преподаваемые в вузе, существенно повысить свой культурный уровень, расширить кру
гозор, лексический запас, научиться мыслить, структурировать инварианты знания, а не формально запо
минать отдельные формулы, схемы, факты, положения, имеющие малую познавательную ценность.

Изучение профилирующих предметов приобретает большую результативность в плане интеллек
туального развития студентов, если осуществляется в тесной взаимосвязи с предметами психолого
педагогического цикла. Опыт освоения психолого-педагогического знания способствует взаимообогаще- 
нию и практической направленности аксиологического и интеллектуального потенциала языковых дисцип
лин, ориентирует студентов на неоднозначность и многовариантность возможных решений познаватель
ных задач, придают их знаниям профессионально осознанный характер.

Психология, вооружая механизмом формирования научных понятий, усвоения знаний, самоанализа, 
самооценки («какой я есть» или «Я - реальное» и «каким я должен стать» или «Я - идеальное»), психиче
ской зрелости личности и т.д., объективно создает основу для целенаправленного развития способности 
студентов к рефлексии, самокоррекции, формирования мотивационных и операциональных механизмов 
самоопределения, а значит и самовоспитания, самосовершенствования, без чего немыслимо решить также 
и вопросы интеллектуального развития.

В свою очередь литература насыщает психолого-педагогические дисциплины практическими при
мерами, не дает им превратиться в догмы.

При изучении психологии возникает опасность формального усвоения научных понятий, положе
ний, закономерностей, так как молодые люди еще мало знают людей, жизнь, самих себя. Восполнить 
дефицит жизненного опыта помогает художественная литература, в произведениях которой зафиксиро
вано бесконечное многообразие человеческих судеб, сведений, наблюдений, реальных психологических 
проблем - результатов «экспериментов», которые поставила сама жизнь и которые никогда не могли 
быть воспроизведены в психологической лаборатории.

Рассматривая вопрос об отношении психологии к художественной литературе, Г. Олпорт [11] реко
мендует интегрированный литературно-психологический подход к изучению личности: проблем уровня раз
вития личности, свойств и типов личностей, процесса самопознания личности и функций ее высшей инстан
ции - сознательного Я, кризисов в жизни личности, проявления личности в экстремальных условиях и т.д.

Преимущества литературы - концепция природы черт, показываемых через описание характерных 
эпизодов жизни; использование метода самоконфронтации, определяющего внутреннее единство личности, 
внутреннюю логику и достоверность ее поведения через проникновение в мотивацию; понимание того, что 
психика существует только в конкретной, очень личностной форме - должны быть дополнены четкими 
фактами, взятыми из проверенного и контролируемого источника, доказательными выводами, стандарти
зированной психологической терминологией, что в целом содействует надежности и уменьшает пристра
стность и субъективизм исследования.

Содержательное наполнение курса педагогики позволяет вооружить студентов пониманием сути со
временной гуманистической парадигмы воспитания человека, смысла его жизни, назначения и роли в об
ществе, что предохраняет развитие интеллекта от абстрактного рационализма, направляя его развитие в 
русло нравственности и гуманистических ориентаций применения в жизни.
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Процессуальные способы реализации возможностей содержания анализируемых гуманитарных дис
циплин, благодаря схожести методов, приемов организации познавательной деятельности студентов на 
занятиях и во внеаудиторное время, создают режим упражнения в выработке необходимых интеллектуаль
ных навыков и умений. Причем эффективность формирования межпредметных интеллектуальных умений, 
т.е. умений высшего уровня, определяемых как способность студента устанавливать связи в процессе пере
носа и обобщения знаний и умений на основе изучаемых дисциплин, во многом обеспечивается выполне
нием творческих межпредметных заданий следующих двух типов:

- задания, направленные на овладение фактологическим знанием, позволяющие на основе исполь
зования потенциала гуманитарных дисциплин осуществить простой перенос, т.е. применение знаний, 
умений и способов деятельности из одной дисциплины в аналогичной ситуации в другой;

- задания на овладение концептуальным знанием, позволяющие осуществлять широкий перенос 
межпредметных знаний, умений и способов деятельности в новые условия на уровне исследовательской 
деятельности и требующие обобщающе-абстрагирующей, аналитической, синтетической и рефлексивной 
деятельности ума.

Реализация потенциала гуманитарных дисциплин в воспитании интеллектуально зрелой личности 
студента в единстве его целевого, содержательного и процессуального аспектов раскрыта нами в таблице.

Реализация потенциала гуманитарных дисциплин 
в воспитании интеллектуально зрелой личности студента
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Таким образом, междисциплинарное взаимодействие предметов гуманитарной направленности яв
ляется основой для развития многокомпонентных механизмов интеллектуальной деятельности, опыта пе
реноса приемов и методов мышления из одних областей в другие, для создания ситуации рефлексирования
над мышлением как таковым, что опосредует становление интеллектуально зрелой личности специалиста.
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