
58

Раздел 2. Профессия

Педагогический процесс в образователь-
ных организациях высшего образования пред-
ставляет собой сложную динамичную систему, 
в которой в органическом единстве осущест-
вляется взаимосвязанная деятельность пре-
подавателя и студента. В этой системе под 
руководством преподавателя происходит си-
стематическое обучение студента, его разви-
тие и овладение им основами наук, способами 
деятельности. Поиск путей совершенствования 
учебно-воспитательной деятельности в образо-
вательных организациях высшего образования 
приводит не только к необходимости измене-
ния и корректировки содержания и технологии 
образования, но и акцентирования внимания на 
процессе развития и стимулирования познава-
тельной активности студентов.

В анализе познавательной деятельности мы 
исходим из того, что она представляет собой си-
стему, в качестве структурной единицы которой 
можно выделить познавательное действие [1], 
под которым мы понимаем осознанный, целе-
направленный, результативно завершенный по-
знавательный акт, всегда связанный с решением 
познавательной задачи. Введение указанных ха-
рактеристик дает нам основание утверждать, что 
познавательное действие обучающегося являет-
ся «структурной единицей» познавательной дея-
тельности, так как обладает основными ее свой-
ствами: целью, осознанием и результативной 
завершенностью. Познавательная деятельность 
студентов в целом складывается из внутренних 
взаимосвязанных действий, логическая последо-
вательность которых и определяет ее структуру. 

Разрабатывая педагогическую систему 
развития познавательной активности, мы, пре-
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жде всего, исходили из того, что деятельность в 
целом складывается из системы взаимосвязан-
ных действий. Последовательность же типов 
действий обусловлена общими закономерно-
стями познания и осуществляется в процессе 
восприятия, осмысления, запоминания, овла-
дения знаниями и способами деятельности.

Следующее положение, которое было вы-
двинуто, состояло в отражении в системе раз-
вития познавательной активности основных 
требований к эффективному учению: формиро-
вание стремлений обучающегося к познанию, 
самостоятельности умственных и практиче-
ских действий, к проявлению волевых усилий 
и обучение его навыкам управления собствен-
ной учебно-познавательной деятельностью.

При создании педагогической системы раз-
вития познавательной активности мы учитыва-
ли, что основным признаком, которым следу-
ет руководствоваться, определяя системность 
объектов, является, по мнению представителей 
философской науки, их органическая целост-
ность. Каждый элемент системы представляет 
собой самостоятельную ее часть, имеющую 
специфическое назначение, которое реализует-
ся в его функции внутри системы в целом. 

В качестве элементов разработанной нами 
педагогической системы выступает комплекс 
средств, направленных на развитие познава-
тельной активности студента в процессе обу-
чения с учетом конкретной цели данного этапа 
учебно-познавательной деятельности. Такими 
компонентами являются: мотивационный, ори-
ентационный, содержательно-операционный, 
ценностно-волевой и оценочный. В качестве 
средств развития познавательной активно-
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сти студента в процессе обучения выступают: 
учебное содержание, методы и приемы обуче-
ния, организационные формы деятельности. 
Все эти средства в их конкретном проявлении 
на каждом этапе познавательной деятельности 
должны обеспечить деятельность обучающих-
ся по достижению конкретной цели этапа. 

Целостность педагогической системы раз-
вития познавательной активности студентов 
обеспечивается пятью элементами:

- первый элемент включает основные цели 
и задачи, направленные на развитие познава-
тельной активности личности;

- второй элемент обеспечивает организа-
цию учения как мотивированного, целенаправ-
ленного, самоуправляемого процесса, если она 
будет отвечать следующим педагогическим 
требованиям: 

а) активизировать внутренние мотивы уче-
ния студентов на всех его этапах; 

б) стимулировать механизм ориентировки 
студентов к предстоящей деятельности, обе-
спечивающий целеполагание и планирование; 

в) обеспечивать формирование интеллек-
туальных умений по переработке информации;

г) направлять их физические и нравст-
венно-волевые силы на достижение познава-
тельных целей; 

д) обеспечивать самооценку познаватель-
ной деятельности в ходе процесса учения на 
основе самоконтроля и самокоррекции;

- третий элемент обеспечивается комплек-
сом организационно-педагогических условий: 
сочетание разных источников знаний; исполь-
зование наглядности для иллюстрации рассказа 
преподавателя как основного средства познава-
тельной активности; организация самостоятель-
ных действий студента с предметом усвоения; 
наличие целевой установки и четкое выделение 
главного содержания знаний; комплекс игровых 
заданий и учебных упражнений в разных формах 
педагогической деятельности; контроль за ходом 
усвоения знаний и учебных умений;

- четвертый элемент является технологи-
ческим, включающим поэтапный процесс раз-
вития познавательной активности студентов;

- пятый элемент системы включает кри-
терии и уровни развития познавательной ак-
тивности студентов. В его основу положены 
степень сложности ситуации-задания, степень 
осознания студентом познавательной потреб-

ности и выраженная целеустремленность, ини-
циативность, самостоятельность как основные 
характеристики познавательной активности.

Уровни определены не на основе введения 
или исключения каких-либо признаков, а на 
основе корреляции между показателями: сте-
пенью осознания познавательной потребности, 
степенью сложности ситуации-задания и це-
леустремленностью, инициативностью, само-
стоятельностью испытуемого.

Данные уровни познавательной активности 
легли в основу диагностики процесса развития 
познавательной активности студентов и вполне 
соответствовали задаче классифицировать по 
степени данной активности исследуемые груп-
пы студентов в процессе учебных занятий. 

Невозможно охарактеризовать весь процесс 
стимулирования познавательной активности сту-
дентов в связи с его многообразием. Однако мож-
но назвать те средства стимулирования, которые 
являются магистральными. К таким относится 
проблемное обучение студентов. Выделение 
именно этого средства развития как основопола-
гающего связано с тем, что проблемность лежит 
в основе познавательной активности, а само-
стоятельная работа является формой реализа-
ции проблемного обучения, ибо существенными 
признаками познавательной активности являют-
ся, во-первых, высокая интеллектуальная ориен-
тировочная реакция на содержание изучаемого 
материала на основе возникшей познавательной 
потребности и, во-вторых, выполнение студен-
тами ряда последовательных и взаимосвязанных 
познавательных действий, направленных на до-
стижение определенного познавательного ре-
зультата [2]. Таким образом, можно утверждать, 
что развитие познавательной активности есть, 
прежде всего, организация на учебных занятиях 
действий студентов, направленных на осознание 
и разрешение конкретных проблем.

Проблема – это всегда знание о незнании, 
т.е. осознание недостаточности для удовлетво-
рения возникшей познавательной потребно-
сти. Она выражается в форме познавательной 
задачи (вопроса) теоретического или практи-
ческого характера, разрешение которой создает 
цельное представление об объекте изучения. 
Проблема не дана вне познания, она рождает-
ся в процессе познания. Процесс зарождения 
проблемы является познавательным актом 
[3]. В процессе занятий осознание проблемы 

Развитие познавательной активности студентов вуза в процессе проблемного обучения
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чаще всего специально организуется препода-
вателем. Очень важен в этом плане начальный 
момент познания, момент зарождения познава-
тельной потребности.

Возникшая познавательная проблема мо-
жет быть разрешена с разной степенью самосто-
ятельности студентов и на разных уровнях по-
знавательной активности. Самая низкая степень 
познавательной самостоятельности студентов 
будет в случае, когда преподаватель сам сообща-
ет новые сведения, разрешая тем самым постав-
ленную учебную проблему. Без такого пути в 
практике невозможно обойтись. Во-первых, по-
тому что не во всех случаях учебный материал 
позволяет организовать самостоятельный поиск 
студентов, во-вторых, потому что в отведенные 
сроки обучения невозможно пройти весь исто-
рический путь поиска истины, которым шло 
человечество. Однако у преподавателя всегда 
есть возможность использовать различные при-
емы, которые обеспечили бы познавательную 
деятельность студентов в процессе его рассказа. 
Эта деятельность, прежде всего, связана с целе-
вой установкой: осознанием цели поиска; опре-
делением путей поиска; выявлением главного, 
существенного содержания [4–6].

В процессе рассказа преподавателя учение 
студентов может осуществляться путем вы-
полнения заданий такого типа, как показ об-
разца разрешения проблемы. Преподаватель 
рассуждает, ставит вопросы, дает сам ответы. 
Возможно разрешать проблему и совместны-
ми усилиями преподавателя со студентами. 
В этом случае часть сведений преподаватель 

может сообщать сам, а на отдельные вопросы 
студенты ищут ответ в учебных видеофильмах, 
применяют свой опыт, наблюдения, логически 
рассуждая. Именно такой подход в разрешении 
проблем целесообразен для студентов, так как 
в полной мере использовать исследовательский 
метод здесь трудно из-за отсутствия у них необ-
ходимых умений и навыков, например, умения 
«увидеть» проблему. Поэтому в группе исполь-
зование исследовательского метода начинается 
на этапе самостоятельного разрешения пробле-
мы. Процесс же осознания проблемы, как прави-
ло, организуется преподавателем. Анализ пере-
дового педагогического опыта преподавателей 
показывает, что они используют проблемность в 
обучении как одно из действенных средств сти-
мулирования познавательной активности, что и 
обеспечивает более полную реализацию прин-
ципа активности в обучении [7].

Таким образом, педагогическая система 
развития познавательной активности студентов 
должна обеспечить активизацию всех компонен-
тов процесса учения. В то же время конкретное 
выражение системы обусловлено целью деятель-
ности на данном этапе обучения, так как система 
развития познавательной активности студентов 
в процессе обучения является производной от ее 
функционального назначения. Эта система не-
раздельно связана с компонентами учения, а они 
функционируют только в единстве. Проблемный 
подход в обучении может выступать ведущим 
средством развития познавательной активности 
студентов в процессе занятий в образовательных 
организациях высшего образования.
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