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исследований у младших школьников является проект. Его можно реализовать во 
время внеурочной работы, дающей возможность провести исследование в 
процессе индивидуальной, групповой и коллективной видах работ. При условии, 
что будут учтены возрастные и психологические особенности детей данной 
группы, учебно - исследовательская работа в начальной школе позволяет педагогу 
формировать жизненный опыт учащихся; стимулирует творчество и 
самостоятельность, потребность в самореализации, самовыражении; выводит 
процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир; реализует 
принцип сотрудничества учащихся и взрослых, сочетая коллективное и 
индивидуальное. 
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Аннотация 
В данной статье выявлены условия, способствующие формированию 

познавательной самостоятельности студентов. Определена характеристика 
каждого условия. Рассматривается теоретическое и экспериментальное их 
применение. 
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Основываясь на дидактической концепции развивающего обучения и 

психологической теории деятельности, были определены условия, способствующие 
формированию самостоятельности студентов в процессе обучения. Эта задачи 
была решена на основе изучения научной психолого - педагогической литературы, 
анализа опыта работа и экспериментального исследования учебного процесса. 
Условия успешного формирования познавательной самостоятельности студентов 

до сих пор недостаточно исследованы в педагогике. Выявлены наиболее важные 
из них. К ним относят: а) активность студента в обучении; б) сочетание 
репродуктивной и продуктивной познавательной деятельности в процессе учения, 
поочередная смена одной деятельности другой; в) профессиональная 
направленность преподавания дисциплин. Определим характеристику и 
обоснование каждому из условий. 
Познавательная самостоятельность формируется и развивается только в 

процессе активной деятельности обучающегося. Поэтому была выделена 
активность как необходимое условие формирования познавательной 
самостоятельности. Обоснуем данную точку зрения. 
Из всего многообразия толкований сущности понятие «активность» выделено 

два основных подхода: одни авторы рассматривают активность как деятельность, 
другие – как черту личности. Эти подходы не следует противопоставлять друг 
другу, надо найти точки соприкосновения и рассматривать их в диалектическом 
единстве. 
Активность, состоящая в стремлении к эффективному овладению знаниями и 

способами деятельности, в мобилизации волевых усилий на достижение учебно - 
познавательной цели, выступает как условие и средство достижения этой цели. 
Одной из важнейших составляющих цели обучения специалиста является 
формирование ведущих качеств его личности и, в первую очередь, такого 
качества, как познавательная самостоятельность. Следовательно, в основе 
формирования познавательной самостоятельности личности лежит ее активность 
Замечание Р.Г. Лемберга о том, что самостоятельное действие начинается с 
возникновения желания проявить свою активность [3, с. 19]. 
В то же время активность, будучи условием познания, сама формируется в 

процессе познавательной деятельности, постепенно превращается в устойчивое 
стремление к познанию, то есть становится чертой личности, и, в свою очередь, 
влияет на качество деятельности. Исходя из сказанного представляется, что 
активность студента в обучении выступает в двуедином качестве: и как черта 
личности, и как качество ее деятельности. По отношению же к познавательной 
самостоятельности она является необходимым условием, ибо от того, как будет 
организовано включение студентов в познавательную деятельность на лекции, 
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практическом, семинарском и лабораторном занятии, будет зависеть успешность 
формирования и развития их познанной самостоятельности. 
Исследование показало, что активность студента состоит в актуализации 

усвоенных знаний и способов познавательной деятельности «эффекте 
включенности» в поиск научной истины при разрешении учебных проблем. Чтобы 
возбудить активность студента в познавательной деятельности, преподавателю 
нужно специально организовывать ситуации интеллектуальной активности, 
творческого напряжения, в которых на передний план выступает актуализация 
знаний и способов деятельности. Этот процесс функционирования (актуализации) 
знаний может протекать у студента на различных уровнях в зависимости от уровня 
и взаимообусловленности мышления и знаний не всегда завершается 
включенностью студента в поиск научной истины. 
Легко и быстро актуализируются приобретенные ранее знания, когда 

преподаватель преднамеренно ставит студентов в ситуацию припоминания именно 
тех из ранее усвоенных знаний, которые необходимы для дальнейшего восприятия 
и осмысления нового материала (целенаправленная актуализация). Чаще всего 
такая актуализация знаний наблюдалось на лекции, когда время на раздумье 
очень ограничено, а актуализированные знания ограниченно вписывалась в логику 
изложения нового материала. 
Припоминание знаний в этом случае, хотя и выступает как репродуктивный акт 

памяти, тем не менее, в этом процессе наблюдается и самостоятельное осмоление 
студентом внутренней структуры ранее изученного материала. Анализ фактов, тех 
или иных явлений, событий осуществляется им на основе ранее усвоенных знаний 
и сформировавшегося опыта деятельности в соответствии с заданной целью. Такой 
анализ осуществляется является, как правило, либо по заранее заданное 
инструкции, либо с помощью преподавателя. Это самая элементарная ступень 
учебного познания, на которой мышление и знания вступают в первоначальную 
взаимосвязь. Активность студента в этом случае невелика, а познавательная 
самостоятельность может быть сформирована только на самом низком уровне 
воспроизводящая самостоятельность.  
В ситуациях, когда необходима избирательная актуализация ранее усвоенных 

знаний, уровень взаимообусловленности мышления и знания более высокий. В 
этих случаях студент актуализирует из всех имеющихся у него именно те знания и 
ряд отдельных, высокоразвитых, но узких умений, которые осознаются в 
соответствии с последовательностью предпринимаемых действий и способов их 
выполнения в ходе решения задач. Таким образом студент соотносит задачу и 
знания, анализирует условия задачи, вскрывает потенциальные возможности того 
или иного знания как метода решения задачи, что и обеспечивает более высокий 
уровень его активности.  
Активность студента возрастает еще больше, если соотнесение условий задачи, 

ее требований и знаний обнаруживает познавательное противоречие, осознание 
которого студентом и представляет собой «эффект включенности» в поиск 
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научной истины. Такой уровень активности возможен только в условиях создания 
проблемных ситуаций и решения вытекающих из них проблем. В этом случае 
мышление студента продуктивно [4, c. 138 - 139], оно сопровождается, как 
правило, широким межсистемным переносом знаний, опирающимся на 
внутрипредметные и межпредметные связи. Познавательная самостоятельность 
при этом формируется на более высоких уровнях (частично - поисковая и 
творческая самостоятельность). 
Как особое условие успешного формирования познавательной 

самостоятельности мы выделяем сочетание репродуктивной и продуктивной 
познавательной деятельности студентов, поочередную смену одной деятельности 
другой. 
В основе этого условия лежит воспроизводящий и творческий характер усвоения 

студентами знаний и методов познавательной деятельности, В реальном учебном 
процессе диалектика соотношения между этими компонентами познавательной 
деятельности очень сложна. Она обусловлена как объектом познания, так и 
психофизиологическими особенностями нервной системы субъекта, 
предполагающими смену (чередование) психофизических функций в процессах 
деятельности. Нарушение этого принципа, по данным экспериментального 
исследования П.И. Пидкасистого [4, с.153 - 155], приводит к проявлению у 
обучающихся отрицательных психических состояний, угнетающе действующих на 
работоспособность и на качество их знаний. 
Данное исследование позволило установить, что при постоянном выполнении 

только воспроизводящих работ, когда осуществляется репродуктивная 
познавательная деятельность, у студентов очень быстро наступает понижение 
дееспособности организма в результате быстрого развития и центральной периной 
системе процессов торможения. Отмечается возникновение неудовлетворённости 
работой, быстрой утомляемости, вызванные однообразной монотонной 
деятельностью.  
Эти состояния отрицательно влияют на сам процесс познавательной 

деятельности: снижают активность, притупляют остроту и подвижность внимания, 
памяти, мышления. Выполнение же на занятиях только творческих 
самостоятельных работ, когда осуществляется непрерывная продуктивная 
познавательная деятельность, вызывает у большинства студентов непреодолимые 
(по их мнению) трудности, перед которыми у них опускаются руки, возникает 
состояние неуверенности в своих силах. Такие студенты не справляются с текущей 
учебной работой, накапливают задолженности и, в конце концов, оказываются 
неуспевающими. 
По словам М.А. Данилова, в увлечении только непрерывной поисковой 

деятельностью есть много искусственного, и, в сущности, крайне упрощенного 
понимания учебного процесса, при котором изгоняются процедуры 
«репродуктивного» и привносятся процессы поискового, «продуктивного» 
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характера. Упускается из виду, что «любой вид истинно научной и творческой 
деятельности связан с «репродуктивной» деятельностью» [1, с. 18]. 
Очевидно, в познавательной деятельности студентов на всех формах учебных 

занятий должны разумно сочетаться воспроизводящие и творческие процессы - 
репродуктивная и продуктивная деятельность положительно влияющие на 
эмоциональное состояние и работоспособность студентов. А это, в свою очередь, 
создаст оптимальные условия для усвоения знаний и способов деятельности и 
применения их в различных ситуациях, то есть, конечном итоге, для формирования 
познавательной самостоятельности студентов. 
Было установлено, что сочетание репродуктивной и продуктивной 

познавательной деятельности определяется спецификой содержания и логической 
структурой учебного материала, методами его познания, закономерностями 
психического развития личности, а также уровнем образовательной подготовки 
студента к моменту изучения данной дисциплины 
Профессиональная направленность преподавания дисциплины является одним 

из важных условий успешного формирования и развития познавательной 
самостоятельности студентов. Опираясь на предпосылки профориентации 
студентов, в числе которых ведущая роль принадлежит необходимости овладения 
студентами ведущими знаниями и специальными умениями, давними возможность 
совершенствования и углубления их на основе опыта творческой деятельности, 
необходимо построить учебный процесс таким образом, чтобы каждую личность 
соответственно ее индивидуально - психологическим возможностям 
«приспособить» к будущей профессии учителя. При этом деятельность педагога 
была направлена, главным образом, на формирование профессионального 
интереса как одного из важных показателей отношения личности к своей 
специальности.  
С этой целью на лекциях, например, по профилирующей дисциплине, студентам 

по рассматриваемой теме сообщались параграфы школьного учебника, благодаря 
чему они знали, что изучаемый ими теоретический материал не только позволяет 
усвоить важнейшие идеи современной науки и овладеть системой основных 
научных понятий, но и необходим им для дальнейшей практической работы в 
школе. В систему заданий для самостоятельной работы включались вопросы из 
школьного учебника. Доведение до сведения студентов состава этих заданий и 
выполнение их студентами способствовало формированию у них 
профессионального интереса. 
Профессиональный интерес имеет огромную побудительную силу: он заставляет 

человека активно стремиться к овладению знаниями, к отысканию способов и 
средств самостоятельного добывания знаний, к расширению своего научного 
культурного кругозора [5, с. 6]. 
Вместе с тем, принципиально важно дать в руки студента еще и про программу, 

раскрывающую содержание процесса обучения данной профилирующей 
дисциплине, социальные требования к получаемой профессии, а также уровень 
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требований и критерий оценки знаний навыков при проверке. Такое освещение 
всего процесса обучения предмету и соответственно отдельных его этапов 
способствует осуществлению высшего педагогического принципа - сознательности 
обучения, ориентированности на специальность, на средства и пути ее получения 
[2, с. 79]. 
Для реализации этого положения были разработаны методические 

рекомендации по организации познавательной, деятельности студентов при 
изучения профилирующей дисциплине. В них указывалась тематика всего 
лекционного курса, практических и лабораторных занятий, семинаров, поставлены 
конкретные теоретические вопросы по всем темам, указаны внутрипредметные и 
межпредметные связи, объем и специфика самостоятельной работа во всех 
формах учебных занятий, выделены индивидуальные задания для сильных 
студентов. 
Методические рекомендации представляют собой как бы определенную, 

наперед заданную программу действий, основанную на сочетании 
воспроизведения и творчества обучаемого, в их главный упор сделан на 
организацию аудиторной самостоятельной работы с тем, чтобы аудиторное время 
максимально использовать для формирования и развития навыков творческого 
мышления. В них были отмечен тот уровень требований к подготовке студентов по 
предмету, на который они должны ориентироваться в своей самостоятельной 
деятельности. Тем самым рекомендации создают условия для самоорганизации 
познавательной деятельности студента, Деятельность студента приобретает 
целенаправленный, осознанный характер, а обучаемая личность, студент - 
свойство познающего субъекта  
Зная содержание каждого предстоящего занятия, студент вооружался 

определенной перспективой и работе, четко представляя, что от него требуется. 
Это повышало заинтересованность студентов в изучении данной дисциплины, 
которая и дальнейшем станет их специальностью.  
Профессиональная направленность преподавания дисциплины, знакомство 

студентов с помощью методических рекомендаций с перспективой деятельности в 
процессе ее изучения и планомерная организация самостоятельной работы на их 
основе ведут не только к усвоению логической структуры знаний, их системности, 
но и к формированию установки, личностного отношения к тому, что связано с 
переносом знаний и способов деятельности в частично измененные и новые 
ситуации, когда требуется трансформация усвоенных знаний и творческое их 
применение 
Следовательно, профессиональная направленность преподавания дисциплины 

способствует воспеванию сознательного отношения студента к учению, 
формированию его профессионального интереса, что положительно влияет на 
усвоение им системы ведущих знаний и выработку умений, составляющих основу 
познавательной самостоятельности как качества личности. 
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Теоретическое и экспериментальное обоснование реализации рассмотренных 
выше условий позволяет утверждать, что оптимальный уровень самостоятельности 
студентов в учении возможен при соблюдении этих условий в их диалектическом 
единстве. 
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