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ПУТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В статье обозначены пути организации процесса обучения русскому языку, направлен
ного на развитие интеллектуальных способностей учащихся. Определено понятие интеллек
туализации, описаны условия интеллектуализации процесса обучения и ее роль в формиро
вании культуры мышления учащихся.

316

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Ключевые слова: интеллектуализация, интеллектуальные способности, развитие ин
теллектуальной сферы, алгоритмы мышления, культура мышления

The article outlines the ways of organizing the process of Russian language teaching, aimed at 
the development of students’ intellectual abilities. The concept of intellectualization is defined, the 
conditions of the intellectualization of the learning process and its role in the formation of students’ 
thinking culture are described.
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thinking routines, culture of thinking

В педагогике давно назрел вопрос «Как в процессе обучения сместить ак
цент с запоминания информации на ее понимание?». Очевидно, традиционная 
модель педагогического взаимодействия «учитель ^  информация ^  ученик» 
приводит зачастую к тому, что процесс обучения превращается в «гонку» за 
правильным ответом и высокой отметкой, а не «движением» мысли с целью 
постижения новых знаний и овладения определенными умениями и навыками. 
Если в образовательном пространстве функция учителя ограничивается лишь 
передачей информации, то наблюдается снижение уровня сформированности 
у учащихся умений свободно и осознанно применять свои знания в знакомых 
и новых учебных ситуациях, точно и понятно ставить вопросы и правильно и 
полно отвечать на них, приводить убедительные доказательства, делать глубо
кие, логически правильные выводы и т.д.

Найти решение обозначенной проблемы видится возможным при созда
нии такого образовательного пространства, в котором учащиеся были бы ак
тивно вовлечены в умственную деятельность, глубоко осмысливали учебную 
информацию, а следовательно, и прочно ее усваивали.

Одной из важных особенностей процесса обучения является его направ
ленность на интеллектуальное развитие личности, которая проявляется при 
овладении широким спектром учебных предметов. Однако следует отметить 
особую роль филологических дисциплин в формировании интеллектуальной 
культуры обучающихся, что подтверждается тесной взаимосвязью языка, речи 
и мышления. Более того, высокий уровень владения языком предоставляет 
прочную основу для постижения других дисциплин.

В большом толковом словаре русского языка интеллектуализация опре
делена как «усиление роли интеллекта; повышение интеллектуального уров
ня кого-, чего-либо» [1, c. 395]. Под интеллектуализацией процесса обучения 
русскому языку мы будем понимать усиление его направленности на развитие 
интеллектуальных способностей учащихся и накопление позитивных количе
ственных и качественных изменений в их речемыслительной деятельности.

Интеллектуализация процесса обучения подразумевает продвижение уча
щихся в своей речемыслительной деятельности к мышлению высшего поряд
ка. Такое мышление всегда предполагает наличие умений овладевать и опе
рировать понятиями; генерировать оригинальные идеи при решении учебных
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задач или построении собственных речевых высказываний; проявлять неша- 
блонность, оригинальность мышления в процессе решения поставленной за
дачи; выдвигать логичные, непротиворечивые умозаключения и др.

Обозначим возможные пути интеллектуализации процесса обучения рус
скому языку.

Увеличение осознанности и глубины мыслительных процессов. Си
стематическое выполнение определенных умственных действий с учебным 
материалом по русскому языку способствует повышению уровня его понима
ния и усвоения, а также приводит к качественным изменениям в мыслительной 
деятельности учащихся, продвижению их интеллектуальных способностей на 
новый уровень. К таким действиям относятся: внимательное рассмотрение и 
описание изучаемого языкового явления с разных сторон, установление его 
составляющих; рассуждение с опорой на объяснение и толкование; установле
ние связей между языковыми понятиями и явлениями; опора в суждениях на 
объяснение и толкование; высказывание предположений и их аргументация; 
постановка грамотных вопросов и проявление любопытства; формулировка 
весомых выводов, и др. [2].

Для активизации обозначенных умственных действий в учебном процессе 
рекомендуется использовать образцы ключевых фраз (генераторов мышления). 
Такие опоры помогают учащимся лучше организовать и выразить свои мысли. 
Сюда можно отнести фразы, используемые для: выражения установленных свя
зей и отношений между изучаемыми языковыми явлениями (Это напоминает 
мне о..., Я  вижу связь с..., Похожее я встречал..., Это понятие связано с...); 
постановки вопросов (Мне инт ересно., Как получает ся., П очем у., Что 
е с л и .,  Я  не поним аю .); выражения предположений (Возможно, это означа
е т .  Можно предположить, ч т о .,  Это позволяет мне предположить, ч т о .,  
Я  предполагаю, ч т о .,  потому ч т о .) ;  подведения итогов и формулировки вы
водов (Во-первы х., во-вт оры х., в-т рет ьих., Самым важным из этого я  счи
т а ю . Я  понял, ч т о . Это значит, ч т о . В конце я  могу сказать, ч т о .)  и др.

Алгоритмизация процесса обучения. Последовательное выполнение 
умственных действий с языковым материалом обеспечивает учащимся воз
можность управлять собственным процессом мышления и учебной деятельно
стью. Систематическое целенаправленное управление речемыслительной дея
тельностью помогает прочно усваивать изучаемый материал. Для активизации 
мыслительной деятельности учащихся на уроках необходимо использовать так 
называемые алгоритмы мышления. Например, алгоритм «Утверждение -  ар
гумент -  вопрос» помогает школьникам научится приводить логические и ар
гументированные умозаключения, развивать вдумчивость при рассмотрении 
того или иного языкового явления. Для работы с алгоритмом сначала необхо
димо определить тему утверждения, а затем выполнить следующие шаги.

1. Сформулируйте утверждение на заданную тему (объясните какой-либо 
аспект темы). Напр.: Разговорный и книжный стили речи отличаются исполь
зуемыми языковыми средствами.
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2. Найдите аргумент, подтверждающий ваше утверждение (предоставь
те информацию, которой вы владеете). Напр.: Разговорный и книжный стили 
речи отличаются используемыми языковыми средствами, потому что они ис
пользуются в разных сферах общения и преследуют разные цели.

3. Задайте вопрос, связанный с вашим утверждением (обратите внима
ние на то, что осталось не рассмотренным, не объясненным). Напр.: Какому из 
этих стилей свойственно использование образных сравнений, слов в перенос
ном значении? Связаны ли эти различия с разными целями общения?

Организация коллективного учебного взаимодействия на уроке. 
Ш кольники изучают языковые объекты и посредством совместных дискус
сий делятся умозаключениями, задают друг другу вопросы, приходят к об
щим выводам, что приводит к увеличению глубины понимания рассматрива
емого понятия либо явления, переходу учебной информации на качественно 
новый уровень осмысления. Роль учителя в такой учебной коммуникации 
изменяется с транслятора информации на фасилитатора процесса обучения, 
в котором участники активно вовлечены в речемыслительную деятельность. 
Создается открытое образовательное сообщество думающих ребят, где каж
дая идея несет в себе определённую ценность. Это способствует активизации 
мыслительных процессов обучающихся, снижению уровня их пассивности 
на уроке, преодолению ряда психологических проблем (боязни неправиль
ного ответа, неадекватной самооценки и др.), развитию культуры общения и 
сотворчества и т.д.

Внедрение в процесс обучения языковых средств, характеризующих 
мышление (так называемого «языка мышления»). «Язык мышления» ак
центирует внимание учащихся на осуществляемых с учебным материалом ум
ственных действиях. Он позволяет школьникам научиться говорить о процес
се мышления, правильно называть выполняемые действия. Важное значение 
приобретает включение формулировок заданий, направленных на развитие 
тех или иных мыслительных операций: изучите, определите, найдите, про
анализируйте, разбейте на части и др. (развитие операции анализа); сформу
лируйте, предположите, объедините и др. (развитие операции синтеза); срав
ните, сопоставьте, соотнесите, противопоставьте и др. (развитие операции 
сравнения); сгруппируйте по определенному признаку, предложите несколько 
вариантов группировки, сгруппируйте по нескольким признакам одновременно 
и др. (развитие операции классификации); выделите признаки, дайте опре
деление, исключите лишнее, установите закономерность, представьте и др. 
(развитие операции абстрагирования); определите общее, замените одним 
словом, к  названию данного предмета или понятия подберите название одной 
его части и др. (развитие операции обобщения).

Визуализация информации. Посредством мыслительных процессов 
осуществляется перекодирование смыслов из вербальной формы в образную 
и наоборот. С большой долей уверенности можно сказать, что если учащийся
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умеет представить определенную учебную информацию в виде таблиц, схем, 
диаграмм, интеллект-карт и др., то он обладает достаточно высоким уровнем 
понимания данной информации, умеет ее систематизировать и обобщать. Пра
вильное «чтение» визуальных опор и построение собственных высказываний 
на их основе также свидетельствует о понимании материала. Также визуаль
ные опоры помогают процессу мышления обрести видимую форму, что позво
ляет учителю выявить уровень сформированности тех или иных компонентов 
интеллектуальной сферы учащихся.

Развитие метакогнитивных умений. Метакогнитивные умения высту
пают основой самостоятельного обучения. Можно сказать, что учащийся, кото
рый владеет метакогнитивными стратегиями, умеет учиться: самостоятельно 
определяет цели обучения, управляет мотивацией к познанию, осуществляет 
самоконтроль учебной деятельности, выявляет трудности в обучении и опре
деляет пути их преодоления и др. Для реализации метакогнитивной направ
ленности учителю наряду с вопросами по учебному материалу, необходимо 
задавать вопросы, касающиеся рефлексии учебной деятельности (С какими 
трудностями вы столкнулись при выполнении задания? Похоже ли это зада
ние на предыдущее? С чего необходимо начать при выполнении предложенно
го задания? Можно ли найти другой способ его выполнения? и т.д.).

Развитие склонности к умственной деятельности. Интеллектуализа
ции процесса обучения русскому языку способствует развитие самостоятель
ности мышления учащихся и воспитание у них так называемой «привычки 
думать». Основным инструментом учебного взаимодействия здесь выступают 
стимулирующие мыслительную деятельность вопросы. Особую ценность для 
развития интеллектуальных способностей представляют вопросы открытого 
типа со множеством верных решений, которые в дидактике называют дивер
гентными. Такие вопросы подразумевают не простое озвучивание верного от
вета, а требуют пояснений, более развернутых и обоснованных рассуждений и 
углубленного взгляда на проблему (П очем у .?  Что будет (не будет), е с л и .?  
Каковы п р и ч и н ы .?  Какова ц е л ь .?  и т. д.).

Таким образом, новая парадигма образования определяет умственную дея
тельность учащихся в качестве ведущей на уроке. Высокая степень мыслитель
ной активности, осознанность при выполнении тех или иных учебных действий, 
опора на графические модели, несомненно, влекут за собой повышение уровня 
понимания и усвоения школьниками учебной информации, развитие их общих 
(интеллектуальных) и специальных (языковых и речевых) способностей.
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