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Проблема активизации познавательной деятельности, развития самостоятель-

ности обучающихся остается одной из актуальных задач педагогики. В условиях 
компетентностной образовательной модели, для подготовки компетентного специа-
листа необходимо усиление активизации процесса обучения, целью которого явля-
ется не столько увеличение объема передаваемой информации или ускоренный 
процесс ее изучения, сколько углубление знаний, развитие мыслительной деятель-
ности, повышение интереса, мотивации и самостоятельности к овладению теорети-
ческими и практическими знаниями и умениями. Познавательную активность нужно 
признать одним из самых значимых факторов образовательного процесса, влияю-
щего не только на создания атмосферы обучения, но и на интенсивность протекания 
всей деятельности студентов, в которой они сами заинтересованы. 

Проблема познания и познавательной активности затрагивается в ряде совре-
менных педагогических трудов (Ю. К. Бабанский, Б. С. Гершунский, В. А. Сластенин 
и др.). В этих материалах выявлена непосредственная взаимосвязь формирования и 
развития познавательной активности обучаемых с обеспечением эффективности 
всего образовательного процесса, сформулирована и обоснована необходимость 
модернизации современной образовательной системы, поиска новых путей, опреде-
ляющих постоянный интерес к познанию. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как го-
товности и способности человека к деятельности предполагает создание таких ди-
дактических и психологических условий, в которых обучающиеся могут проявить ин-
теллектуальную и познавательную активность, свою индивидуальность, выразить 
свою личностную позицию. 

Мотивация к непрерывному образованию, универсальные и профессиональные 
компетенции становятся необходимым ресурсом личности студента для успешного 
включения его в трудовую деятельность и реализацию своих жизненных планов, а 
умение учиться становится ключевым умением человека ХХI века [1]. 

Самостоятельную познавательную деятельность Г. М. Коджаспирова понимает 
как вид познавательной деятельности, в которой предполагается определенный 
уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее 
выполнению: от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и 
коррекции, с диалектическим переходом от выполнения простых видов работы к бо-
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  лее сложным, носящим поисковый характер, с постоянной трансформацией руково-
дящей роли педагогического управления самому обучающемуся, но лишь по мере 
овладения им методикой самостоятельной работы.  

На основе анализа и обобщения определений, предлагаемых различными ав-
торами, изучения особенностей процесса обучения студентов и проведенных иссле-
дований, мы рассматриваем познавательную самостоятельность как качество лич-
ности, проявляющееся у обучаемых в потребности и умении приобретать новые 
знания из различных источников, раскрывать сущность новых понятий путем обоб-
щения, овладевать способами познавательной деятельности, совершенствовать их, 
и творчески применять в различных ситуациях для решения возникающих проблем. 

«Это качество личности, – пишет Т. И. Шамова, – является интегральным, так 
как оно связано с воспитанием системы знаний и способов деятельности по приме-
нению и приобретению новых знаний, а также с напряжением волевых усилий» [2, с. 
69]. Состояние исследования рассматриваемой проблемы позволяет говорить о трех 
наиболее существенных компонентах (сторонах) познавательной системы: содержа-
тельно-операционном, мотивационном и волевом [3, с. 70], каждый из которых игра-
ет решающую роль в развитии названного качества. 

Содержательно-операционный компонент включает в себя владение учеником 
системой ведущих (опорных) знаний, методов, приемов и способов познавательной 
деятельности, мотивационный – определяет интерес к процессу познания, потреб-
ность в самоконтроле, волевой компонент познавательной самостоятельности обес-
печивает действенность в проявлении данного качества личности. Самостоятельная 
познавательная деятельность требует высокой целеустремленности, значительных 
волевых усилий и напряжения.  

Студентам нужно научиться моделировать собственную учебную деятельность, 
выделять важные для реализации целей условия, отыскивать в своем опыте пред-
ставление о предмете потребности, а в реальной ситуации – соответствующий это-
му предмету объект. Наличие саморегуляции предполагает умение программиро-
вать самостоятельную познавательную деятельность, осуществлять выбор способа 
преобразования применительно к условиям деятельности, отбирать средства для 
этого преобразования, определять последовательность отдельных действий. 

Проявлением саморегуляции служит и умение оценивать результаты своих 
действий, при этом важно сформировать такие критерии оценки собственных ре-
зультатов, которые бы не сильно отличались от общепринятых, объективных. Очень 
существенным для саморегуляции является умение корректировать свои действия, 
то есть представлять, что и как можно изменить в действиях, чтобы их результат со-
ответствовал предъявляемым требованиям. 

Все сказанное выше свидетельствует о необходимости специальной организа-
ции процесса самообучения, причем не только и не столько совместно с педагогом, 
сколько самостоятельно, самим студентом. Самостоятельное обучение должно спо-
собствовать приобретению будущими специалистами и собственного видения, т. е. 
направления приложения своих усилий, и умения ставить цели.  

В течение ряда лет нами исследовался вопрос о том, с какой подготовкой в об-
ласти организации собственной учебной работы приходит в университет первокурс-
ник. Полученный материал позволил сделать вывод о том, что большинство вче-
рашних школьников имеют поверхностное представление о закономерностях учеб-
ной деятельности и ее конкретных приемах. Первокурсник, как правило, не знает ка-
кие познавательные действия надо совершать, чтобы овладеть изучаемым матери-
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  алом, не имеет представления о сущности концентрированного и рассредоточенного 
запоминания. Серьезное затруднение вызывает у них даже такой, казалось бы, про-
стой вопрос – какой должна быть система самоконтроля? По полученным нами дан-
ным можно констатировать, что прием, осмысление, переработка, интерпретация, 
фиксирование учебной информации вызывает у студентов существенные затрудне-
ния, т. е., не сформирована психологическая готовность к самостоятельной познава-
тельной работе, нет знаний общих правил ее организации, нет умений реализовать 
предлагаемые действия в самостоятельной учебной работе. 

В процессе анкетного исследования состояния самостоятельной учебной работы 
студентов многие из них отмечают, что для организации полноценных внеаудиторных 
занятий им чаще всего не хватает волевых усилий, умений спланировать свою позна-
вательную деятельность, четкой регламентации каждого рабочего дня. Осознание дан-
ной проблемы побуждает работников высшей школы как зарубежной, так и отечествен-
ной, искать пути более действенного стимулирования самостоятельной познавательной 
деятельности студентов. Определенный опыт в этом направлении деятельности накоп-
лен и в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта. 

Формирование способности к самостоятельной учебной работе перерастает в 
необходимость предварительного повышения учебной мотивации, ведь данные 
наших исследований показывают, что у большинства студентов разных курсов сни-
жен интерес к получению новых знаний (48%; 71%; 87%; 32%). Поэтому работу со 
студентами необходимо вести одновременно в нескольких направлениях. Предпо-
сылкой успешной организации продуктивной самостоятельной учебной работы сту-
дентов является вооружение их ее методологическими основами. Вот почему на 
первых курсах есть необходимость ввести цикл лекций «Научные основы учебно-
познавательной деятельности студентов», раскрывающих сущность учебного позна-
ния, систему познавательных действий по овладению изучаемым материалом, роль 
рассредоточенного запоминания для прочного усвоения и долговременного сохра-
нения знаний, приемы самоконтроля за качеством усвоения полученного материала. 

Студенты должны осмыслить и усвоить структуру учебной деятельности и глу-
боко уяснить, что для овладения знаниями необходимо завершить полный цикл по-
знавательных действий. Изучить материал не за один раз, а постепенно, обязатель-
но применяя приемы самоконтроля. Основой для проведения этой работы могут 
служить предложенные А. К. Марковой приемы учебной работы: приемы смысловой 
переработки текста, укрупнения учебного материала, выделения в нем исходных 
идей, принципов, законов, осознанием обобщенных способов решения задач; прие-
мами культуры чтения и культуры слушания; приемами краткой и наиболее рацио-
нальной записи (выписки, планы, тезис, конспект, аннотация, реферат, рецензия, 
общие приемы работы с книгой); общими приемами запоминания (структурирование 
учебного материала, использование общих приемов мнемотехники с опорой на об-
разную и слуховую память); приемами сосредоточения внимания, опирающимися на 
использование разных видов самоконтроля, поэтапную проверку своей работы, вы-
деление «единиц» проверки, порядка проверки; приемы подготовки к лабораторным 
работам, семинарам, экзаменам и т. д. [4]. 

Расширение знаний студентов о научных основах учебной деятельности происхо-
дит на втором и третьем курсах при изучении педагогики и психологии, где происходит 
знакомство с процессом познавательной деятельности, методами самовоспитания и т. п. 

Однако чисто просветительский подход к осмыслению студентами научных ос-
нов учения без четкого контроля над учебной работой студентов не обеспечивает их 
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  регулярности и высокого качества. Эта проблема должна решаться комплексно, и в 
этом отношении в СибГУФКе уже накоплен некоторый положительный опыт. Хоро-
ший эффект, например, дает организация самостоятельной учебной работы под 
контролем преподавателей. Такие занятия чаще всего проводятся с теми студента-
ми, которые слабо овладевают материалом. 

В процессе контроля за самостоятельной работой студентов хороший эффект 
дают проводимые коллоквиумы – собеседования по важнейшим разделам изучае-
мых курсов. Преподаватель заранее оповещает студентов о сроках их проведения, 
по каждому из разделов курса им даются вопросы, которые предстоит обсуждать на 
собеседовании. Все это создает четкие ориентиры для подготовки к коллоквиуму и 
побуждает студентов по ходу чтения лекции обращаться к конспектам и учебникам. 
При этом студент прочно овладевает знаниями. 

Организация самостоятельной работы студентов выстраивается в парадигме уче-
ния, что связано с изменением подходов к ее организации и требует от преподавателя 
новых ролей и новых функций. Изменение позиции преподавателя требует от него 
овладения ролями тьютора и консультанта образовательного процесса. Деятельность 
тьютора, как и консультанта, направлена не на производство информации, а на работу 
с субъектным опытом обучающегося. Преподаватель анализирует познавательные ин-
тересы, намерения, потребности, личные устремления каждого студента. Разрабаты-
вает специальные упражнения и задания, опирающиеся на современные коммуникаци-
онные методы, личную и групповую поддержку; продумывает способы мотивации и ва-
рианты фиксации достижений; разрабатывает направления проектной деятельности. 
Процессное консультирование необходимо как сопровождение студента при реализа-
ции им индивидуальной образовательной программы [5]. 

Как показывают исследования последних лет, личностный подход позволяет 
активизировать внутренние механизмы в структуре личности и сформировать готов-
ность к самостоятельно организованной учебной работе, необходимую студенту для 
дальнейшего профессионального самосовершенствования. 
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