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Статья посвящена проблеме активности личности в обучении. Рассматриваются и анализиру-

ются факторы и методы, позволяющие активизировать учебно-познавательную деятельность и спо-

собствующие развитию творческого потенциала школьников. Активность рассматривается как веду-

щий фактор достижения целей обучения, а также целей общего развития личности, ее профессиональ-

ной подготовки. 

 

На современном этапе развития образования проблема активизации познавательной деятельности 

учащихся приобретает особо важное значение в связи с высокими темпами развития и совершенствова-

ния науки и техники, потребностью общества в людях образованных, способных быстро ориентировать-

ся в обстановке, мыслить самостоятельно и свободных от стереотипов. Выполнение такого рода задач 

становится возможным только в условиях активного обучения, стимулирующего мыслительную 

деятельность учащихся. Активное обучение, которое осуществляется с помощью активных методов, спо-

собствует формированию познавательного интереса к приобретению знаний и учебной деятельности. 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием занимались 

в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. Качество преподавания, на мой взгляд, зависит 

от множества факторов, к которым можно отнести и личность учителя, и взаимоотношения с классом, 

и даже, в конце концов, просто настроение учеников. Каждый учитель должен быть наблюдательным 

и чутко улавливать психологический настрой класса и своевременно реагировать, выстраивая верную 

тактику проведения урока. 

Обучение на уроках будет более продуктивным, если содержание урока вызывает интерес у уча-

щихся. Заинтересованность удерживает мысли учеников, не дает им отвлекаться, делает любую деятель-

ность на уроке значимой для ученика, а также частично нейтрализует негативный психологический 

настрой детей, если таковой имеется. Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он от-

носится к учению и знаниям равнодушно, без интереса. Поэтому интересы учащихся надо формировать 

и развивать. 

Проблема активности личности в обучении как ведущий фактор достижения целей обучения, 

а также целей общего развития личности, профессиональной ее подготовки требует принципиального 

осмысления важнейших элементов обучения (содержания, форм, методов) и утверждает в мысли, что 

стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение объема передаваемой ин-

формации, не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а создание дидактических и пси-

хологических условий осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне не только интел-

лектуальной, но личностной и социальной активности. 

Выделяют 3 уровня активности [1]:  

− активность воспроизведения – характеризуется стремлением обучаемого понять, запомнить, 

воспроизвести знания, овладеть способами применения по образцу; 

− активность интерпретации – связана со стремлением обучаемого постичь смысл изучаемого, 

установить связи, овладеть способами применения знаний в измененных условиях; 

− творческая активность – предполагает устремленность обучаемого к теоретическому осмыс-

лению знаний, самостоятельный поиск решения проблем, интенсивное проявление познавательных ин-

тересов. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной мыслитель-

ной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное обучение пред-

полагает использование такой системы методов, которая направлена, главным образом, не на изложение 

преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение 

учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. 

Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе заложено побуждение 

к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями. 

Формы работы, способствующие повышению уровня активности обучающихся:  
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− применение нетрадиционных форм проведения уроков (урок – деловая игра, урок – соревно-

вание, урок – семинар, урок – экскурсия, интегрированный урок и др.); 

− использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные занятия, объеди-

ненные единой темой, проблемой; комбинированные, проектные занятия; творческие мастерские и др.); 

− использование игровых форм; 

− диалоговое взаимодействие; 

− проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации и др.) 

− использование различных форм работы (групповые, бригадные, парные, индивидуальные, 

фронтальные и др.); 

− интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий и др.) 

− использование дидактических средств (тесты, терминологические кроссворды и др.); 

− внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа «Хочу спросить…», 

«Для меня сегодняшний урок…», «Я бы сделал так…» и т.д.);  

− художественное изображение с помощью схем, символов, рисунков и др.; 

− использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных и др.); 

− деятельностный подход в обучении [2]. 

Управление активностью учащихся традиционно называют активизацией. Активизацию можно 

определить как постоянно текущий процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному 

учению, преодоление пассивной и стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной рабо-

те. Главная цель активизации – формирование активности учащихся, повышение качества учебно-

воспитательного процесса. 

Очень важно, чтобы учебно-познавательная деятельность учащихся носила творческий, поиско-

вый характер и по возможности включала в себя элементы анализа и обобщения. Творческая деятель-

ность наиболее полно способствует развитию способностей. Она всегда связана с созданием чего-либо 

нового, открытием нового знания, обнаружением в самом себе новых возможностей. Это становится 

сильным и действенным стимулом к занятиям творчеством, к приложению необходимых усилий, 

направленных на преодоление возникающих трудностей. Более того, творческая деятельность укрепляет 

положительную самооценку, повышает уровень притязаний, порождает уверенность в себе, а также чув-

ство удовлетворенности от достигнутых успехов [3].  

Развитие творческого мышления, творческих способностей человека возможно лишь в условиях 

включения его в активную творческую деятельность. Структура предмета «Обслуживающий труд» дает 

возможность «погружения» в разные виды творческой деятельности, знакомит с различными видами 

декоративно-прикладного творчества, что позволяет учащимся лучше узнать себя. 

Развивать творческие способности человека – это, прежде всего, воспитывать творческое отноше-

ние к труду. При этом труд рассматривается как источник формирования познавательной деятельности, 

самостоятельного отношения к решению поставленной задачи. 

Творческое отношение к труду – это одновременно и воспитание любви к делу, и стремление к по-

знанию его особенностей, которые в свою очередь стимулируют испробовать свои силы, добиться успе-

ха. В процессе творческого отношения к труду вырабатываются такие ценные личностные качества, как 

настойчивость, любознательность, целеустремленность, инициативность, самостоятельность, умение 

выбрать наилучший способ и метод выполнения работы, т.е. те качества личности, без которых невоз-

можна творческая деятельность [2]. 

Труд – самый главный источник формирования познавательной деятельности, без чего нет и твор-

ческой личности. Развитию творческих способностей содействует стиль проведения уроков: творческий, 

доброжелательный микроклимат, обстановка уважения и сотрудничества учителя и учеников, внимание 

к каждому ребенку, поощрение даже малейшего успеха. На уроке дети должны получать не только зна-

ния и умения, но и общее развитие. Учитель должен создать условия для проявления творческих способ-

ностей учащихся, владеть тактикой, технологией, т.е. конкретной программой творческих упражнений, 

которая включала бы активизацию основных компонентов творчества: эмоций, воображения, образного 

мышления. Для творческих уроков необходимо ощущение уверенности в том, что твои нестандартные 

находки будут замечены, приняты и правильно оценены [3]. 

Творческая деятельность рассматривается как деятельность, способствующая развитию целого 

комплекса творческих качеств личности: 

− умственной активности; 

− смекалки и изобразительности; 

− стремления добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической работы; 
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− самостоятельность в выборе и решении задачи;  

− трудолюбие;  

− способность видеть главное.  

Таким образом, творческая личность – это человек, овладевший подобной деятельностью. Творче-

ская личность рождается тогда, когда учащиеся учатся самостоятельно применять свои ранее получен-

ные знания, умеют представить себе объект, о котором идет речь, сравнить его с другими, сделать выво-

ды, выразить свое отношение к объекту. 

Творческая активность предполагает наличие интереса к творческой деятельности. Чтобы пробу-

дить этот интерес, необходимо отойти от привычных способов учебной деятельности, создать атмосферу 

творческого поиска, который предполагает выход из стереотипного в план преобразующего мышления. 

Будучи по своей сущности культурно-историческим явлением, творчество имеет психологический 

аспект: личностный и процессуальный. Оно предполагает наличие у личности способностей, мотивов, 

знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью и 

уникальностью. Для этого требуются такие качества личности, которые в совокупности определяют ди-

намику и степень развития ее творческих способностей: 

− повышенная интеллектуальная, познавательная активность; 

− внутренняя потребность в новых знаниях и в преобразующей деятельности по их усовершен-

ствованию; 

− сознательная постановка целей, вытекающих из осознания противоречия проблемы, видение 

путей их достижения; 

− настойчивость, трудоспособность, умение отказываться от неверных решений; 

− общая направленность, установка на самостоятельность и активность в преодолении возни-

кающих затруднений [4].  

Предмет «Обслуживающий труд» – это творческий предмет, который представляет собой большие 

возможности для воспитания творческой, разносторонней личности. Урок технологии – это урок практи-

ческой направленности, а включение методов обучения в практическую деятельность повышает качество 

усвоения учащимися изучаемого материала.  

Современный урок трудового обучения отличается широтой целей обучения. Кроме вооружения 

учащихся системой знаний, умений и навыков сейчас на первый план выдвигаются цели воспитания и 

развития творческого мышления личности, обучения способам самостоятельной деятельности. В эпоху, 

когда личность стоит на первом месте, как в социальном, так и в учебном пространстве, необходимо со-

здавать благоприятные условия для ее реализации. В последнее время наблюдается потеря интереса к 

процессу обучения со стороны учащихся, поэтому необходимо искать новые методы, приемы и формы 

организации обучения, которые позволят решить многие проблемы в рамках классно-урочной системы. 

Применение новейших средств информационно-коммуникационных технологий в образовании 

приобретает в настоящее время все большую актуальность. Данные технологии обладают большим спек-

тром возможностей, позволяющих стимулировать познавательный интерес учащихся, а, значит, повы-

сить эффективность процесса обучения [2]. 

Современные информационные средства играют роль каналов передачи обучаемым мыслей, 

чувств, эмоций их создателей и служат обучаемым каналами презентаций собственных суждений, реали-

зации продуктов своей созидательной деятельности. 

Работая в дидактической информационной среде, ученик заинтересован не только в конечных ре-

зультатах деятельности, но и в самой деятельности. Высшая форма развития познавательного интереса 

при обучении с использованием электронных средств обучения – это интерес к продуктивной деятельно-

сти, самостоятельному творчеству. Такой интерес формируется целенаправленно в совместной деятель-

ности всех субъектов образовательного процесса [5].  

В настоящее время широко используются мультимедийные технологии. Термин «мультимедиа» 

означает: много сред. Такими информационными средами являются: текст, звук, видео. Программные 

продукты, использующие все эти формы представления информации, называются мультимедийными. 

Мультимедийная презентация наиболее оптимально и эффективно соответствует триединой ди-

дактической цели урока: 

− образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, осмысливание связей 

и отношений в объектах изучения; 

− развивающий аспект: развитие познавательного интереса у учащихся, умения обобщать, ана-

лизировать, сравнивать, активизация творческой деятельности учащихся; 

− воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко организовать 

самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи. 
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Другим примером применения компьютера является контроль полученных знаний. Компьютерное 

тестирование само по себе нетрадиционно, так как все мы привыкли к тестам, выполненным на бумаге. 

По сравнению с традиционными формами контроля компьютерное тестирование имеет ряд преиму-

ществ: 

− быстрое получение результатов; 

− объективность в оценке знаний; 

− позволяет получить достоверную информацию о владении учащимися определенными 

умениями и навыками; 

− дает возможность учителю соотнести эти данные с поставленными на данном этапе задачами 

обучения и провести своевременную коррекцию процесса усвоения новых знаний; 

− компьютерное тестирование более интересно по сравнению с традиционными формами, что 

влияет на повышение познавательной активности учащихся и создает у них положительную мотивацию. 

Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся методически грамотно, 

повышают познавательную активность учащихся, что, несомненно, приводит к повышению эффектив-

ности обучения. 

Активное обучение, которое осуществляется с помощью активных методов, способствует форми-

рованию познавательного интереса к приобретению знаний и учебной деятельности. 

Методы активизации познавательной деятельности: вооружают знаниями, умениями и навыка-

ми; содействуют воспитанию мировоззрения, нравственных, эстетических качеств учащихся; развивают 

их познавательные силы, личностные качества (активность, самостоятельность, познавательный инте-

рес); выявляют и реализуют потенциальные возможности учащихся; приобщают к поисковой и творче-

ской деятельности [6]. 

Таким образом, можно отметить, что умелое сочетание способов развития творческой активности 

студентов обеспечивает эффективность всего процесса обучения, придает ему личностно-значимый ха-

рактер, предоставляет возможность проявления личностных индивидуальных качеств, формирует актив-

но-положительное отношение к изучению учебных дисциплин [4]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Мирзоева, С.Р. Организация деятельности школьного самоуправления для формирования творче-

ской личности учащихся : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / С.Р. Мирзоева ; Таджикск. 

гос. ин-т яз. им. Сотима Улугзода. – Душанбе, 2013. – 21. 

2. Новиков, Н.Н. Творческое развитие учащихся на уроках технологии / Н.Н. Новиков // Молодой уче-

ный. – 2015. – № 7. – С. 838–840.  

3. Бордовская, Н.В. Педагогика / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб. : Питер, 2003. – 299 с. 

7. Технологии развития личности обучающихся в условиях человекосообразного образования : мате-

риалы Х междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 17–18 марта 2015 г. / ГрГУ им. Я. Купалы ; под ред. 

В.П. Тарантей [и др.]. – Ч. 1. – Гродно, 2015. – С. 225–228. 

4. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика / А.В. Хуторской. – М. : 

Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222 c. 

5. Бордовская, Н.В. Педагогика / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб. : Питер, 2003. – 299 с. 


