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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Статья посвящена изучению проблемы развития интеллектуальной активности студентов 
в учебном процессе вуза. Актуальность исследования интеллектуальной активности студентов 
обусловлена тем, что в настоящее время одной из важнейших сторон личности является 
сформированное продуктивное мышление, базирующееся на владении устойчивыми аналитико-
синтетическими навыками мышления. Однако интенсивный поиск нового в педагогической 
теории и практике высшего образования обусловлен рядом противоречий, главным из которых 
является несоответствие традиционных методов и форм обучения в вузе нынешним социально-
экономическим условиям реформирования общества, которое выдвигает новый социальный 
заказ по формированию личности, способной к творческому и самостоятельному определению 
своей деятельности. С позиций данного требования одним из наиболее актуальных направлений 
поисков как методической науки, так и всего педагогического процесса современного высшего 
образовательного учреждения выступает потребность в развитии интеллектуальной активности 
студентов, от которой и ожидают именно творческую  инициативность  и целенаправленную 
самостоятельность. В работе рассматриваются такие ключевые понятия, связанные с данной 
проблематикой, как квалификационные требования Европейского образовательного пространства 
(«Дублинские дескрипторы»), характеризующие достижение того или иного уровня образования: 
бакалавриата, магистратуры, докторантуры. Кроме того, анализируется применение таксономии 
Б. Блума в учебном процессе как одного из эффективных методов активизации мыслительной 
деятельности студентов и достижения результатов обучения.

Ключевые слова: мышление, интеллектуальная активность, таксономия Блума, глаголы-
действия.  
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The problem of development intellectual activity  
of students in the process of education

The article is devoted to the study of the problem of development of intellectual activity of students 
in the educational process of the university. The relevance of the study of intellectual activity of students 
due to the fact that currently one of the most important aspects of personality is formed productive think-
ing, based on the possession of stable analytical and synthetic thinking skills.However, the intensive 
search for something new in the pedagogical theory and practice of higher education is due to a number 
of contradictions, the main of which is the discrepancy between the traditional methods and forms of 
education at the University of the current socio-economic conditions of reforming society, which puts 
forward a new social order for the formation of a person capable of creative and independent determina-
tion of their activities.From the standpoint of this requirement, one of the most relevant areas of research, 
as methodical science, and the entire pedagogical process of modern higher educational institutions, is 
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the need to develop the intellectual activity of students, from which it is expected creative initiative and 
purposeful independence. The paper examines such key concepts related to this issue, as the qualifica-
tion requirements of the European educational space («Dublin descriptors»), characterizing the achieve-
ment of a particular level of education: undergraduate, graduate and doctoral studies. In addition, the 
use of B. Bloom’s taxonomy in the educational process as one of the effective methods for enhancing 
students’ mental activity and achieving learning outcomes is analyzed.

Key words: thinking, intellectual activity, Bloom’s taxonomy, verbs-actions.
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Оқу процесінде студенттердің  
зияткерлік белсенділігін дамыту мәселесі

Мақалада университеттің оқу процесінде студенттердің зияткерлік белсенділігін дамыту 
зерттеу мәселесі қарастырылады. Студенттердің зияткерлік белсенділігі зерттеудің өзектілігі 
болып табылады, қазіргі таңда өнімді ойлау жеке тұлғаның маңызды жақтары ретінде ойлаудың 
тұрақты аналитикалық-синтетикалық дағдыларын меңгеруге негізделген. Алайда, теория мен 
жоғары білім беру тәжірибесіндегі жаңа педагогикалық әдісті қарқынды іздеу бірқатар қарама-
қайшылықтарға негізделген, олардың ең бастысы – ЖОО-да оқытудың дәстүрлі әдістері мен 
нысандарының қоғамды реформалаудың қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайларына сәйкес 
келмеуі болып табылады. Ол өз қызметін шығармашылық және дербес айқындауға қабілетті 
тұлғаны қалыптастыру бойынша жаңа әлеуметтік тапсырысты ұсынады, осы талап тұрғысынан 
әдістемелік ғылым, сонымен қатар қазіргі заманғы жоғары білім беру мекемесінің барлық 
педагогикалық процесінің ең өзекті бағыттарының бірі – студенттердің зияткерлік белсенділігін 
дамыту қажеттілігі болып табылады және шығармашылық бастамашылық пен мақсатты 
дербестік нәтижесі күтіледі. Құжат білім берудің нақты деңгейіне: бакалавриат, магистратура 
және докторантурада білім беруді сипаттайтын еуропалық білім беру кеңістігінің («Дублин 
дескрипторлары») біліктілік талаптары сияқты, осы мәселеге қатысты негізгі ұғымдарды 
қарастырады. Бұдан басқа, студенттердің психикалық белсенділігін арттыру және оқу 
нәтижелерін жетілдірудің тиімді әдістерінің бірі ретінде оқу процесіндегі Б. Блум таксономиясын 
пайдалану талданады.

Түйін сөздер: ойлау, зияткерлік белсенділік, Блум таксономиясы, етістік-әрекеттер.

Введение 

Аксиомой современного мира является тот 
факт, что в основе успешного развития эконо-
мики лежит человеческий капитал. Будущее 
Казахстана, экономический прогресс и повы-
шение благосостояния общества тесно связаны 
со становлением национальной системы образо-
вания и повышением качества подготовки про-
фессиональных кадров. Поэтому от образования 
требуется достижение совершенно нового, со-
ответствующего современным реалиям каче-
ства. Основной задачей современной высшей 
школы является раскрытие потенциала каждого 
студента, воспитание личности, мыслящей сво-
бодно и творчески, обладающей определенными 
качествами мышления. Согласно требованиям 
Европейской рамки квалификаций высшего об-
разования («Дублинские дескрипторы») резуль-
таты обучения стали важнейшим элементом об-
разовательного процесса. Так, в соответствии с 
требованиями дескрипторов для первого цикла 

обучения (ступень бакалавриат), студент дол-
жен уметь демонстрировать знания из разных 
областей науки. А именно: быть готовым при-
менять свои знания в профессиональных кон-
текстах, быть способным умело определять и 
использовать данные на четко определенные 
конкретные и абстрактные проблемы, аргумен-
тированно сообщать собственное понимание 
учебной и научной проблемы (интерпретация) 
однокурсникам и преподавателю. Анализиро-
вать, синтезировать и оценивать как фактологи-
ческий научный материал, так и свои результаты 
обучения (www.sc.edu.gov.kz 15.03.19). Из этого 
следует, что одним из важнейших условий эф-
фективности учебного процесса должно быть 
формирование интеллектуальной активности 
студентов. В Большом психологическом словаре 
(БПС) дается следующее определение интеллек-
туальной активности и ее уровней: Интеллекту-
альная активность и ее уровни – не стимулиро-
ванное извне продолжение мышления. Мерой 
интеллектуальной активности может служить 
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интеллектуальная инициатива, понимаемая как 
продолжение мыслительной деятельности за 
пределами ситуативной заданности, не обуслов-
ленной ни практическими нуждами, ни внеш-
ней или субъективной отрицательной оценкой 
работы. Интеллектуальная активность – чисто 
личностное свойство, единство познавательных 
и мотивационных факторов…Имеется три каче-
ственных уровня интеллектуальной активности.

Первый уровень – стимульно-продуктивный, 
или пассивный, когда человек при самой добро-
совестной и энергичной работе остается в рам-
ках заданного или первоначально найденного 
способа действия.

Второй уровень – эвристический. На этом 
уровне человек проявляет в той или иной степе-
ни интеллектуальную активность, не стимулиро-
ванную ни внешними фактами, ни субъективной 
оценкой неудовлетворительности результатов 
деятельности. Имея достаточно надежный спо-
соб решения, человек продолжает анализиро-
вать состав и структуру своей деятельности, со-
поставляет между собой отдельные задачи, что 
приводит его к открытию новых, оригинальных, 
внешне более остроумных способов решения.

Третий, высший уровень интеллектуальной 
активности – креативный. Здесь обнаруженная 
субъектом эмпирическая закономерность ста-
новится для него не эвристикой, не просто при-
емом решения, а самостоятельной проблемой, 
ради изучения которой он готов прекратить 
предложенную извне деятельность, начав дру-
гую, мотивированную уже изнутри.

На стимульно-продуктивном уровне интел-
лектуальной активности задачи анализируются 
субъектом во всем многообразии их индивиду-
альных особенностей, но как частные, без соот-
несения с другими задачами. Это тип познания 
единичного. При переходе на эвристический 
уровень происходит сопоставление ряда задач, в 
результате чего открываются новые закономер-
ности, общие для системы задач. Это уровень 
познания особенного. И, наконец, на креативном 
уровне, на котором подвергаются анализу и до-
казательству найденные закономерности путем 
анализа их исходного генетического основания, 
мысль достигает всеобщего характера. 

Стимульно-продуктивный уровень интел-
лектуальной активности соответствует приня-
тию и продуктивному решению стоящих перед 
человеком задач. При этом в рамках уже постав-
ленных проблем люди этого типа творчества 
способны на смелые гипотезы и оригинальные 
находки. Эвристический уровень соответствует 

открытию закономерностей эмпирическим пу-
тем. Это уровень эмпирических открытий. Кре-
ативный уровень интеллектуальной активности 
соответствует теоретическим открытиям. Уче-
ный этого уровня, на основании найденных им 
или другими фактов и закономерностей, строит 
теорию, их объясняющую, ставит новую пробле-
му (www.psychologist.ru 18.03.19).

Интеллектуальная активность личности про-
является, конечно, в любых обстоятельствах, но 
нестимулированная извне деятельность – это тот 
феномен, который обнаруживает ее однозначно. 
Делая акцент на внешней нестимулируемости 
интеллектуальной активности, Д.Б. Богоявлен-
ская не выводит ее из-под действия детерми-
нации вообще. Интеллектуальная активность 
рождается не вопреки внешней детерминации и 
не из нее, а как раскрытие глубинных потенций 
личности, как внутренне детерминированное 
действие (Bogoyavlenskaya D.B., 1983: 35).

В качестве теоретико-методологической ос-
новы нашего исследования определены основ-
ные положения современной теории познания, 
исследования интеллектуальной активности 
личности (Д.Б. Богоявленская, А.Н. Берштейн 
и др.), деятельностный подход в обучении 
(С.Л.  Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А. Бергсон, 
А.Д. Охоцимский и др.), ориентация образова-
тельного процесса на результат (Б. Блум). Клю-
чевыми методами исследования были избраны 
методы уровневой характеристики того или 
иного этапа развития интеллектуальной актив-
ности, реализованные в системе направленных 
учебных заданий.

Эксперимент

Современные представления о роли мыш-
ления студентов в учебной деятельности пре-
терпевают определенные изменения. До сих 
пор нередко полагают, будто преподаватель 
должен сообщить студенту информацию, а 
обучающийся должен ее усвоить. Возникает, 
таким образом, противоречие между требо-
ваниями дескрипторов, в которых четко от-
ражаются ожидаемые результаты обучения в 
высшей школе и организацией традиционного 
учебного процесса педагогами, когда усвоение 
и воспроизведение знаний в той или иной фор-
ме – основные этапы обучения. Не приходиться 
удивляться, что педагогический процесс, по-
строенный по такой схеме, является не эффек-
тивным, так как не учитывает психологических 
механизмов обучения.
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Так, С.Л. Рубинштейн считал, что «… мыш-
ление, как познавательная теоретическая дея-
тельность, теснейшим образом связано с дей-
ствием. Человек познает действительность, 
воздействуя на нее, понимает мир, изменяя его. 
Мышление не просто сопровождается действи-
ем или действие – мышлением; действие – это 
первичная форма существования мышления. 
Первичный вид мышления – это мышление в 
действии и действием, мышление, которое со-
вершается в действии и в действии выявляется» 
(RubinsteinS.L., 2002: 334). А.Н. Леонтьев раз-RubinsteinS.L., 2002: 334). А.Н. Леонтьев раз-.L., 2002: 334). А.Н. Леонтьев раз-L., 2002: 334). А.Н. Леонтьев раз-., 2002: 334). А.Н. Леонтьев раз-
делял точку зрения С.Л. Рубинштейна о том, 
что мышление можно характеризовать как по-
знавательную деятельность. И когда мы гово-
рим «познавательная деятельность» то это зна-
чит, что «деятельность эта отвечает тому или 
другому познавательному мотиву. Вот этот-то 
познавательный мотив и придает данной дея-
тельности, то есть мыслительной деятельности, 
известный смысл для субъекта, «личностный 
смысл»» (Leontyev A.N., 2001: 380). Так, со-Leontyev A.N., 2001: 380). Так, со- A.N., 2001: 380). Так, со-A.N., 2001: 380). Так, со-.N., 2001: 380). Так, со-N., 2001: 380). Так, со-., 2001: 380). Так, со-
гласно фундаментальному принципу психоло-
гии, развитие психики происходит в деятельно-
сти. Охоцимский А.Д. в своей научной статье 
««Мыследействие» как основа умственной ра-
боты» отмечает, что человек в своей профес-
сиональной деятельности мыслит не словами, 
а действиями. Более того, мысль и действие 
нераздельны и суть проявления внутренне еди-
ного «мыследействия». Мысль – это «интери-
оризованное» действие, загнанное внутрь, но 
рвущееся наружу. Таким образом, мысль ока-
зывается связанной с действием и по происхож-
дению, так сказать, генетически. Тесная связь 
мыслей с действиями неудивительна. С одной 
стороны, значительная часть наших мыслей 
посвящена действиям во внешнем мире, а, с 
другой стороны, сама мысленная деятельность 
– это осознанное действие и разновидность ра-
боты. Мысли и действия связаны настолько не-
разрывно и органично, что их объединение в 
единое понятие представляется естественным 
шагом (Okhotsimsky A.D., 2018: 29-41). О вза-Okhotsimsky A.D., 2018: 29-41). О вза-.D., 2018: 29-41). О вза-D., 2018: 29-41). О вза-., 2018: 29-41). О вза-
имосвязи мышления и действия также писал 
Анри Бергсон: «…наша мысль изначально свя-
зана с действием. Именно по форме действия 
был отлит наш интеллект. Размышление – это 
роскошь, тогда как действие – необходимость. 
Но, чтобы действовать, мы, прежде всего, ста-
вим себе цель: мы составляем план, затем пере-
ходим к деталям механизма, который должен 
его реализовать. Последняя операция возмож-
на только тогда, когда мы знаем, на что нам 

рассчитывать… Человеческий интеллект, по-
скольку он сформирован согласно требованиям 
человеческого действия, является интеллектом, 
оперирующим одновременно в соответствии с 
намерением и с расчетом, путем подчинения 
средств цели…» (Bergson A., 2017: 340).

Таким образом, поскольку целью и резуль-
татом учебной деятельности является измене-
ние самого действующего субъекта (студента) 
через развитие его способностей, овладения 
способами действия и.т.д., то представления о 
процессе обучения в высшей школе должны су-
щественно измениться. Мы считаем, что нуж-
но отходить от жестко регламентированных, 
контролирующих, алгоритмизированных спо-
собов организации педагогического процесса 
и строить учебно-воспитательный процесс на 
основе развивающих, активизирующих интел-
лектуальную деятельность студентов, методов. 
Логической рамкой такого процесса успешно 
служит таксономия Б.  Блума.

Таксономия Б. Блума, разработанная им в 
1956 г., остается актуальной в педагогическом 
процессе по сей день. Это классическая модель 
развития интеллектуальной активности студен-
тов. Б. Блум предложил шесть последователь-
ных категорий, или уровней обученности: зна-
ние, понимание, применение, анализ, синтез, 
оценивание. И три степени эмоционального 
усвоения информации: восприятие, отклик, цен-
ности (www.businessballs.com/bloomstaxonomyo-
flearningdomain 20.03.19). Создание таксономии 
было вызвано необходимостью точной фикса-
ции планируемых результатов (целей) образова-
тельного процесса.

На основе таксономии Б. Блума разработаны 
и квалификационные требования Европейского 
образовательного пространства, характеризую-
щие достижение того или иного цикла / уровня 
образования: бакалавриата, магистратуры, док-
торантуры.

Студент, прежде всего, должен быть спосо-
бен воспроизводить изученный материал: изла-
гать своими словами, объяснять его сущность, 
описывать, обобщать научную и фактологиче-
скую информацию и т.д., т.е. демонстрировать 
его знание и понимание. Владение знанием по-
зволяет ему применять полученные знания в 
изученной и новой (частично измененной или 
новой) ситуации, выстраивать свои программы 
анализа научного и фактологического матери-
ала: сопоставлять, сравнивать, обосновывать 
сходство и различие, проводить научные экспе-
рименты и т.д. Иными словами, студент получа-
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ет необходимые знания и методологию работы 
с ним для обеспечения возможности создавать 
собственный продукт и оценивать свою способ-
ность делать это качественно, осознанно и эф-
фективно. 

В Казахстане технологии образовательного 
процесса с ориентацией на результат внедрены в 
«Назарбаев Интеллектуальных школах» (Murza-Murza-
galiyeva A.E., Utegenova B.M., 2015: 7). В ГОСО 
2018 года четко прописаны принципы органи-
зации образовательного процесса в вузах, в том 
числе и направленность на достижение резуль-
татов обучения. 

Аналитическая составляющая учебного про-
цесса, нацеленная на развитие интеллектуальной 
активности студентов, может быть продемон-
стрирована примерами заданий по «Когнитив-
ной лингвистике».

Задание 1. (соотнесено со стимульно-про-
дуктивным уровнем): Проанализируйте суще-
ствующие в научной литературе определения 
концепта: выделите основные признаки концеп-
та и основные подходы к его изучению. Аргу-
ментированно оцените определения понятия 
концепт.

Задание 2. (уровень эвристический): Поль-
зуясь следующими определениями термина 
«фрейм», сформулируйте признаки фрейма как 
когнитивной модели. Напишите эссе-размышле-
ние о научной проблеме определения понятий.

Фрейм – унифицированные конструкции 
знания или связанные схематизации опыта (Fill-Fill-
more C., 1988: 61). 

Фрейм – структура данных для представле-
ния стереотипной ситуации (Minsky M., 1988: 7). 

Фрейм – структура знаний, представляющая 
собой пакет информации об определенном фраг-
менте человеческого опыта, хранимый в памяти 
или создаваемый в ней по мере необходимости 
из содержащихся в памяти компонентов (Ko-Ko-
bozeva I.M., 2000: 10). 

Фрейм – мыслимый в целостности его со-
ставных частей многокомпонентный концепт 
(Popova Z.D., Sternin I.A., 2001: 15).

 Фрейм – тип когнитивной модели, который 
представляет знания, принадлежащие специфи-
ческим и часто встречающимся ситуациям (Un-Un-
gerer, Schmid, 1997: 35).

Фрейм-сценарий – это свойственная той или 
иной отдельно взятой ситуации «совокупность 
процедур, типичных для функционирования 
объекта или для того или иного действия» (Ba-Ba-
ranov A.N., Dobrovolsky D.O., 1991: 20-34).

Задание 3. (соотнесено с креативным уров-
нем): Проанализируйте любую из личностных 
сфер деятельности в параметрах фрейма. Мо-
тивированно определите программу совершен-
ствования личностной сферы деятельности.

Результаты и обсуждение

Исходя из вышеизложенного есть основание 
утверждать, что таксономия Блума – это спо-таксономия Блума – это спо-
соб иерархической организации различных 
мыслительных процессов, маркерами которых 
являются глаголы активных ментальных дей-
ствий. В этой иерархии каждый уровень за-
висит от способности студента работать на 
этом уровне или уровнях ниже его. Очевиден 
тот факт, что верхние уровни – анализ, синтез 
и оценка – наиболее важные уровни развития 
интеллектуальной активности студентов.

Заключение

Рассмотрение теоретических и методоло-
гических проблем развития интеллектуальной 
активности личности существует как научная 
проблема, решение которой лежит в плоско-
сти образовательного процесса. Ориентация на 
достижение результата обучения конкретного 
типа позволит выстроить обучающий процесс 
в бакалавриате как процесс, ориентированный 
на развитие интеллектуальной активности 
студентов. А интеллектуальная активность как 
способ мыслительной деятельности визуализи-мыслительной деятельности визуализи-
руется в осознании субъектом обучения своих 
образовательных потребностей. 
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