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словам на занятках лінгвістычнага модуля фарміруецца пра-
фесійная моўная кампетэнцыя студэнтаў, пашыраецца круга-
гляд, выхоўваецца эстэтычны моўны густ. 
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Аннотация. В современном образовательном процессе стоит вопрос 
о формировании мотивированной, инициативной личности студента, 
ориентированной на успех и карьеру, способной к постоянной транс-
формации и саморазвитию. Это приводит к необходимости внедрения 
новых подходов и технологий в деятельность высшей школы. Таксо-
номия Блума делит образовательные цели на три сферы: когнитивную, 
аффективную и психомоторную – и определяет иерархию учебных 
целей. В статье раскрываются возможности ее использования в препо-
давании учебной дисциплины «История социально-культурной дея-
тельности», представлены примеры учебных заданий для студентов, 
соответствующих шести основным уровням (знанию, пониманию, 
применению, анализу, оценке и созданию). 
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Abstract. In the modern educational process, there is an acute issue of the 
formation of a motivated, proactive personality of a student, focused on 
success and career, capable of constant transformation and self-development. 
This leads to the need to introduce new approaches and technologies in the 
activities of higher education. Bloom's taxonomy divides educational goals 
into three areas: cognitive, affective and psychomotor and defines a hierarchy 
of learning goals. The article reveals the possibilities of using B. Bloom's 
taxonomy in teaching the academic discipline «History of socio-cultural 
activity», presents examples of educational tasks for students corresponding 
to six main levels: knowledge, understanding, application, analysis, 
evaluation and creation. 
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Знаковым отличием современного общества является то, что 

знания и информация сегодня стали основой социального 
развития, технологических инноваций и экономического роста. 
Поменялись и требования, предъявляемые к человеку: гиб-
кость, широкий кругозор и непрерывное обучение. Все это 
требует от высшей школы пересмотра целевых установок, пе-
рехода от старой парадигмы «обеспечивать обучение» к новой – 
«производить учение», внедрять инновационные формы, мето-
ды и технологии организации образовательного процесса. 
Одной из эффективных форм является таксономия Б. Блума, 
которая представляет собой иерархическую модель навыков 
мыслительной деятельности и дает возможность педагогам 
получать информацию не только о проблемах освоения учеб-
ной дисциплины, но и оценивать глубину усвоения материала 
студентами. 
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Первая часть классической таксономии была разработана 
Б. Блумом и опубликована в 1956 г. Она представляла собой 
классификацию результатов и целей обучения; активно при-
менялась для создания конкретных учебных занятий, учебных 
курсов, оценки результатов обучения и проч. В основу разра-
ботки таксономии были положены следующие принципы: 
принцип практической направленности, согласно которому 
таксономия отражает теорию целеполагания и является эффек-
тивным инструментом педагога; принцип объективности – так-
сономия представляет собой иерархию образовательных целей, 
но при этом не отражает личные ценности студентов; психоло-
гический принцип, предполагающий учет актуальных достиже-
ний педагогической психологии и психологии развития; логи-
ческий принцип, делающий таксономию логически завершен-
ной и внутренне стройной системой. 
В процессе использования таксономия дорабатывалась и 

актуализировалась в соответствии с изменениями, происхо-
дящими в образовательной сфере. Сегодня таксономия Б. Блу-
ма включает три области: эмоционально-ценностную (аффек-
тивную), психомоторную и когнитивную (познавательную), 
каждая из которых имеет свою иерархию, соответствующую 
различным уровням обучения [1]. Важной особенностью так-
сономии является то, что уровни мышления, соответствующие 
конкретной области, являются кумулятивными, то есть каждый 
последующий включает в себя все предыдущие. 
Аффективная область объединяет цели, связанные с форми-

рованием склонностей и интересов студентов, переживанием 
гаммы чувств, выработкой отношения. Эта область ориен-
тирована на то, чтобы студенты могли осознать, каковы их 
собственные ценности и как они проявляются в их деятель-
ности. Развитые навыки в аффективной области облегчают 
процесс обучения и работы в команде, так как данная область 
напрямую связана с социальными навыками. Психомоторная 
область объединяет цели по развитию группы физических на-
выков, таких как движение, координация, которые могут быть 
измерены с точки зрения скорости, техничности и точности. 
Когнитивная область включает цели, связанные с развитием 
таких интеллектуальных навыков, как мышление, решение 
проблем, формирование базы знаний по конкретной учебной 
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дисциплине и др. Большинство целей обучения, поставленных 
в учебных программах, относится к этой области. Иерархия 
целей в познавательной области включает шесть уровней: 
знание, понимание, применение, анализ, оценку и создание. На 
каждом из них студентами осваиваются различные операции 
мыслительной деятельности. 
Учебная дисциплина «История социально-культурной дея-

тельности» читается студентам специальности «социально-
культурная деятельность» в первом семестре первого курса. 
Дисциплина носит теоретический характер и имеет целью 
изучение исторических аспектов культуры и досуга, развития 
социально-культурных учреждений, а также применения исто-
рического опыта в современных условиях [2]. В рамках дис-
циплины реализуется рейтинговая система оценки успевае-
мости студентов, что дает возможность эффективного исполь-
зования таксономии Б. Блума в подготовке заданий к семи-
нарским занятиям. 
Первый уровень, «знание» – базовый, ориентирован на на-

учение студента интериоризировать информацию, получаемую 
от преподавателя или из любых других источников. Акцент 
делается на запоминании и воспроизведении изученного мате-
риала, то есть студент должен запомнить и воспроизвести ос-
новные термины, перечислить конкретные факты, принципы, 
правила. На данном уровне мы предлагаем такие задания, как 
заполнить таблицу (например, «Игры в Древнем мире»); 
используя возможности сети Интернет, подобрать картинки 
(фото фресок), иллюстрирующие досуг в Древнем мире (каж-
дая картинка должна быть подписана и иметь ссылку на сайт, 
откуда взята); на основе изучения разделов книги Л. Вин-
ничук «Праздники и зрелища в Греции» и «Праздники и 
зрелища в Риме» составить календарь праздников древних 
греков или древних римлян и др. 
Второй уровень – «понимание» – предполагает работу 

студента с уже полученными знаниями. Важным показателем 
способности понимать суть изученного служит формирование 
навыка преобразования и интерпретации материала. На уровне 
                                                 
 Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / пер. с польск. 

В. К. Ронина. – М. : Высш. шк., 1988. – 496 с. 
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«понимание» студент осознает факты, понятия, принципы 
через организацию, описание, сравнение, выделение главного. 
Эффективны задания – подготовить презентации, например, по 
теме «Деятельность Английского клуба в Петербурге»; пред-
ставить краткий конспект статьи А. Костина «Зачем жгли фей-
ерверки в XVIII веке»; сделать мини-энциклопедию белорус-
ских меценатов XIX в., написать эссе и проч. 
Третий уровень – «применение». На данном уровне студент 

осваивает умение применять уже изученный материал по 
дисциплине, либо в заданных педагогом ситуациях, либо в 
новых условиях. Это требует более глубокого владения инфор-
мацией, чем на предыдущем уровне. Здесь хорошо зарекомен-
довали себя задания по подготовке и проведению опросов и 
викторин по конкретной теме семинара; создание комиксов 
(например, о забавах К. С. Радзивилла Пане Коханку) или 
рисунков (изучить историю развития плакатного искусства в 
СССР и создать серию плакатов для праздника по выбору 
студента). 
Четвертый уровень – «анализ» – предполагает открытие и 

приобретение для себя новых знаний через использование 
алгоритма анализа. Студент выявляет структуру материала, 
устанавливает взаимосвязи, четко видит ошибки в логике 
изложения, осознает принципы организации целого, выдвигает 
самостоятельные гипотезы и находит доказательства для их 
подтверждения. Студентам предлагается выделить общие и 
особенные черты в проведении досуга жителей Древней 
Греции и Древнего Рима, создать классификацию любитель-
ских объединений и клубов Беларуси XIX в.; подготовить 
серию видеофрагментов из фильмов или сериалов, где макси-
мально точно отражены формы проведения досуга советского 
общества в 1920–1940-х гг. и др. 
В классической таксономии Б. Блума уровень «синтез» 

завершает иерархию «оценка». В 1999 г. группа ученых пере-
работала классический вариант таксономии в соответствии с 
современными подходами к образовательной практике [1]. 
В итоге в уточненной версии следующим за синтезом уровнем 
является «оценка», которая включает проверку и критику и 
имеет целью освоение студентами навыка делать выводы на 
основе своего опыта и приобретенных знаний. В качестве 
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заданий на данном уровне студентам предлагается выбрать 
любой из праздников конкретной эпохи, выделить и описать 
каждый элемент оригинального празднования и предложить, 
как это можно реализовать в современной практике; аргумен-
тировать, какие из появившихся в 30–40-х гг. XX в. в СССР 
форм проведения свободного времени могут быть актуальны 
сегодня; подготовить доклад по предложенным темам, выхо-
дящим за рамки основного учебного материала. 
Высший уровень таксономии – «создание» – предполагает 

выход за пределы алгоритма, деятельность творческого харак-
тера, направленную на создание из уже известного чего-либо 
нового. На данном уровне студенты генерируют, планируют и 
создают что-то свое. Мы предлагаем студентам разработать 
собственные игры по мотивам древнеегипетских; написать сце-
нарий вечера в салоне французской аристократки XVII в.; 
создать и наполнить соответствующим контентом страницу в 
социальной сети Instagram от имени Джорджа Брайана Брам-
мелла, первого английского денди и др. 
В процессе преподавания дисциплины «История социально-

культурной деятельности» мы обратили внимание, что студен-
ты чаще стремятся выбирать для повышения рейтинга задания 
более простые, соответствующие нижним уровням таксоно-
мии. Это подтверждает мысль о том, что часто классические 
образовательные программы по умолчанию ориентированы на 
достижение уровней знания, понимания, применения. Очевид-
но, что сегодня этого не достаточно, так как общество заинте-
ресовано в специалистах, способных достигать целей, соответ-
ствующих верхним уровням таксономии Б. Блума. Эффектив-
ность применения таксономии проявляется в четкой структу-
рированности мыслительного процесса, что позволяет препо-
давателям грамотно формулировать учебные цели, оптимально 
организовывать образовательный процесс как в аудитории, так 
и вне ее, а также создавать вариативные инструменты и страте-
гии оценки знаний и умений студентов в рамках конкретной 
учебной дисциплины. 
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