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       Чтобы оптимально удовлетворять современным требованиям к качеству
профессиональной подготовки   студентов,  высшим  учебным  заведениям
необходим  переход  на  модель  опережающего  образования,  контексте
которого становление будущего специалиста осуществляется не только как
процесс накопления предметных знаний, но и как совершенствование всей
его профессионально-личностной  подготовки  высокой  ПК  как  субъекта
предстоящей профессиональной деятельности. Основные задачи образования
сегодня  –  не  просто  вооружить  обучающихся  фиксированным  набором
знаний,  а  сформировать  у  него  умение  и  желание  учиться  всю  жизнь,
работать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе
рефлексивной  самоорганизации.      Многие  из  выдающихся  педагогов
прошлого,  такие,  как  Я.Л.  Коменский,  Ж.Ж.  Руссо,  А.  Дистервег,  Н.Х
Вессель,  К.Д.  Ушинский и другие высказывают идею о том, что человеку
свойственно стремление к познанию. Это стремление проявляется в ребенке
с первых дней его жизни. В учебном процессе  обучащиеся различаются по
своему стремлению к познанию. Хорошо успевающие проявляют упорство в
познании, слабоуспевающие – равнодушие и вялость. В основном, проблема
формирования познавательной активности на личностном уровне сводится к
формированию  мотивации  познавательной  деятельности,  а  также  к
формированию  познавательного  интереса.  В  литературе  достаточно  четко
определены  средства  формирования  мотивации  познания  и  интереса:
дифференциация  и  индивидуализация  обучения,  групповая  организация
учебно-познавательной  деятельности,  стимулирование  познавательной
деятельности.  Проведя  анализ  большинства  определений  познавательной
активности,  содержащихся  в  литературе,  я  пришли  к  выводу,  что
большинство авторов склоняются к следующим позициям:а) познавательная
активность  рассматривается  с  нескольких  точек  зрения.  Во-первых,  она
трактуется  как  эффективность  познавательной  деятельности
обучающегося  или  группы  обучащихся,  имеющая  определенную
стабильность,  зависящую  от  уровня  сформированности  познавательных
способностей.  Во-вторых,  познавательная  активность  рассматривается  в
плане  умственной  познавательной  деятельности  в  конкретный  момент



времени  учебного  занятия.  В-третьих,  познавательная  активность
рассматривается как качество личности.б) познавательная активность имеет
свои  внешние  проявления,  анализируя  которые  можно  с  достаточной
степенью достоверности судить о её содержании и характеристике.Мы же
рассматриваем  познавательную  деятельность  обучающихся  в  аграрном
университете на основе системного подхода.

 Системный  подход определяет  необходимость  представления  нового
материала  через  развертывание  последовательности  учебных  задач,
моделирования изучаемых процессов, использования различных источников
информации,  в  том  числе информационного  пространства сети  Интернет,
предполагает  организацию  учебного  сотрудничества  различных  уровней
(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – группа).Системный подход -
универсальный инструмент познавательной деятельности: как система может
быть  рассмотрено  любое  явление,  хотя,  разумеется,  не  всякий  объект
научного  анализа  в  этом  нуждается.  Системный  подход  выступает  как
средство  формирования  целостного  мировоззрения,  в  котором  человек
чувствует  неразрывную  связь  со  всем  окружающим  миром.Информация,
полученная на основе системного подхода,  обладает двумя принципиально
важными  свойствами:  во-первых,  исследователю  поступает  лишь
информация необходимая ,  во-вторых,  -  информация, достаточная для
решения  поставленной  задачи. Данная  особенность системного  подхода
обусловлена  тем,  что  рассмотрение  объекта  как  системы  означает
рассмотрение его  только в  определенном отношении,  в  том отношении,  в
котором объект выступает как система. Системные  знания - это результат
познания  объекта  не  в  целом,  а  определенного  «среза»  с  него,
произведенного в соответствии с системными характеристиками объекта. В
последнее время представители гуманитарных областей знания, в том числе
и правоведы, стали обращать внимание на деятельностный подход как метод
решения  научных  проблем.  «Для  современного  познания,  особенно
для гуманитарных  дисциплин,  понятие  деятельности  играет  ключевую,
методологически  центральную  роль,  поскольку  через  него  дается
универсальная и фундаментальная характеристика человеческого мира» (Э.Г.
Юдин).Говоря  о соотношении  системного  и деятельностного
подходов, следует  сразу  отметить,  что  последний по  сфере  использования
уже:  его  применение  ограничено  рамками  науки  о  социуме,  ибо
«деятельность есть специфически человеческая форма активного отношения
к окружающему миру,  содержание  которой -  целесообразное  изменение  и
преобразование  мира  на  основе  освоения  и  развития  наличных  форм
культуры» (Э.Г. Юдин).Вместе с тем идея деятельности и идея системности
тесно  связаны,  тяготеют  друг  к  другу. В  соединении  с  системным
деятельностный подход обретает большую эффективность, методологически
усиливается. Причем их связь наиболее интересна не в тех случаях, когда они
действуют  как  два  объяснительных  принципа,  а  в  тех,  «когда  системные
принципы  привлекаются  для  построения  предметных  конструкций,



связанных с изучением деятельности», то есть когда «системность выполняет
функцию  объяснительного  принципа  по  отношению  к  деятельности  как
предмету  изучения» (Э.Г.  Юдин).  Системно-деятельностный  подход
обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  создает
основу  для  самостоятельного  успешного  усвоения  обучающимися  новых
знаний,  умений,  компетенций,  видов  и  способов  деятельности. Поэтому
педагогам необходимо  овладевать  педагогическими  технологиями,  с
помощью  которых  можно  реализовать  новые  требования.  Это  хорошо
известные технологии проблемного обучения, проектного обучения, Одной
из  них  является  «Технология  деятельностного  метода  обучения»,
разработанная  педагогическим  коллективом  под  руководством  доктора
педагогических наук, профессора Л.Г. Петерсон. Данный подход направлен
на  развитие   обучающихся,  на  формирование  его  индивидуальных
способностей, а также позволяет значительно упрочнить знания и увеличить
темп изучения материала без перегрузки обучающихся. При этом создаются
благоприятные  условия  для  их  разноуровневой  подготовки,  реализации
принципа моделирования. Технология деятельностного метода обучения не
разрушает  «традиционную»  систему  деятельности,  а  преобразовывает  ее,
сохраняя  все  необходимое  для  реализации  новых  образовательных  целей.
Одновременно  она  является  саморегулирующимся  механизмом
разноуровневого обучения, обеспечивая возможность выбора  обучающихся
индивидуальной образовательной траектории; при условии гарантированного
достижения им социально безопасного минимума. Системно-деятельностный
подход  –  это  учебный  процесс,  в  котором  приоритет  отдан  активной
познавательной  деятельности  обучающихся.  При  этом  используются
различные приемы и формы обучения,  сфокусированные на максимальной
самостоятельности  обучащегося.  В  отличие  от  традиционного,  системно-
деятельностный  подход  нуждается  и  строится  на  познавательном  мотиве
(желания  узнать  и  научиться  что-то  делать)  у  обучающихся.
Используя  этот  мотив,  обучащиеся  приобретают  новые  знания  путем
выполнения определенных действий. Наконец,  очевидно,  для применения
приобретенных  знаний  обучающимся потребуются  найти  и  освоить
определеннее способы действий. Термин «системно-деятельностный подход»
применим к любой теории или системе обучения. В любом типе обучения
выделяются определённые деятельности,  и эти деятельности,  как правило,
задаются,  организуются  и  реализуются  с  помощью  той  или  иной
системы.Деятельность —  специфически  человеческая  форма  активного
отношения  к  окружающему  миру,  содержание  которой  составляет  его
целесообразное изменение и преобразование. Система (от др.-греч. σύστημα
—  целое,  составленное  из  частей;  соединение)  —  множество  элементов,
находящихся  в  отношениях  и  связях  друг  с  другом,  которое  образует
определённую целостность, единство. Это организация учебного процесса, в
котором  главное  место  отводится  активной  и  разносторонней,  в
максимальной  степени  самостоятельной  познавательной  деятельности
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обучающегося.  Ключевыми  моментами  деятельностного  подхода  является
постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию
действия. Сущность  системного  подхода проявляется  в  формировании
личности  обучающегося и продвижении его в развитии не тогда,  когда он
воспринимает  знания  в  готовом  виде,  а  в  процессе  его  собственной
деятельности,  направленной  на  «открытие  нового  знания».  Системно-
деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и
воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий,
которыми  должны  владеть  обучающийся. Итак, системный
подход обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной  программы и  создает  основу  для
самостоятельного  успешного  усвоения  обучающимися  новых  знаний,
умений, компетенций, видов и способов деятельности. Качество образования
на  современном  этапе  понимается  как  уровень  специфических,  над
предметных  умений,  связанных  с  самоопределением  и  самореализацией
личности,  когда  знания  приобретаются  не  "впрок",  а  в  контексте  модели
будущей деятельности,  жизненной ситуации,  как "на учение жить здесь и
сейчас".  Для  организации  учебной  деятельности  наибольший  интерес
представляют  задачи  интеллектуально-познавательного  плана,  которые
осознаются самим учащимся как жажда знаний, необходимость в усвоении
этих  знаний,  как  стремление  к  расширению  кругозора,  углублению,
систематизации  знаний.  Это  такая  деятельность,  которая,  соотносясь  со
специфически  человеческой  познавательной,  интеллектуальной
потребностью,  характеризуется  положительным  эмоциональным  фоном,
способствующим мотивации учащегося настойчиво и увлеченно работать над
учебной  задачей,  противостоя  другим  побудителям  и  отвлекающим
факторам. Понятие учебной задачи является при этом одним из центральных,
в  учебной  деятельности  такая  задача  выступает  как  единица  процесса
обучения. Согласно Д. Б. Эльконину, “основное отличие учебной задачи от
всяких других задач заключается в том, что ее цель и результат состоят в
изменении самого действующего субъекта,  а  не в изменении предметов,  с
которыми  действует  субъект”.  Личностно-деятельностный  подход
ориентирует  обучащихся  не  только  на  усвоение  знаний,  но  и  на  способы
усвоения,  на  образцы  и  способы  мышления  и  деятельности,  на  развитие
познавательных сил и творческого потенциала обучащегося. Таким образом,
можно  говорить  о  том,  что  в  настоящее  время  в  различных  областях
познания (философии, психологии, педагогике и т.д.) существуют различные
определения  понятия  «познавательная  активность»,  которые  зачастую
расходятся и по содержанию, и по объему.  Мы считаем что,с точки зрения
исследователей, которые считают, что понятие «познавательная активность»
не должно сводиться только к познавательной деятельности. Данное понятие
необходимо  рассматривать  с  одной  стороны  как  сложное  психическое
состояние  субъекта  в  процессе  познания,  а  с  другой  стороны  –  как
личностное  образование,  выражающее  отношение  к  процессу  познания.
Познавательная  активность  как  качество  личности  формируется  и
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проявляется  в  деятельности,  однако  это  не  должно  приводить  к
отождествлению понятий  деятельности  и  активности. Таким образом,  под
познавательной  активностью  учащихся  я  понимаю  прижизненно
развивающееся  интегративное  качество  личности,  источником  которого
являются  потребности.  Факторами  формирования  данного  явления
выступают определенные внешние и внутренние силы, условия, влияющие
на  психику  личности.  Познавательная  активность  включает  в  себя
интеллектуальную  напряженность,  потребность  в  знаниях,
удовлетворенность  процессом  и  результатами  познавательной
деятельности.К  факторам  формирования  познавательной  активности
обучащихся относят:

1)  социально-биологический  фактор;  2)  психологический  фактор;  3)
социально-педагогический фактор.

Формирование  внутренней  познавательной  активности  личности  должно
осуществляться  с  помощью  целостной  мотивационной  сферы,
составляющими  которой  являются  потребности,  интерес,  мотивы  и  цели.
Проведенное мной исследование показывает, что для привлечения интереса к
предмету, и к учению в целом, большую роль играет значимость изучаемого
материала  для  студентов,  Исключительную  роль  в  формировании
познавательной активности личности путем воздействия на мотивационную
сферу,  которая  представляет  собой  целостную  динамичную  систему,
способствующую  становлению  личности  играют  стимулы.  Стимул-это
системообразующий  элемент  мотивационной  сферы,  наполняющий  её
содержанием.  Грамотное  определение  системы  стимуляции  позволит
руководить процессом формирования познавательной активности, конечно, с
учетом внутреннего развития учащегося на данный момент времени.

Формирование познавательной активности как качества  личности студента
является одной из важнейших задач теории и практики педагогики. Поэтому
необходимо  более  полное  определение  структуры  такого  сложного
образования, как познавательная активность, а для оптимизации воздействия
на данный процесс необходимы определенные компоненты, на базе которых
возможно  определение  уровней  и  признаков  сформированное
познавательной  активности.  Таким  образом,  исследование  проблемы
активности  и  познавательной  активности  имеет  в  педагогической  науке
глубокие  корни.  Принцип  познавательной  активности  отражен  в
педагогических учениях древности, развит выдающимися отечественными и
зарубежными педагогами прошлого и современности (Я.А. Коменский, И.Г.
Песталоцци,  К.Д.  Ушинский,  Л.В.  Занков  и  др.).  Однако  среди
исследователей  до  сих  пор  нет  единой  точки  зрения  на  сущность
познавательной активности, которая трактуется по разному: как естественное
стремление обучающегося к познанию; как характеристика деятельности; как
качество личности. Кроме того, в настоящее время в литературе фактически
отсутствует  единая  система  выделения  критериев  познавательной



активности. Познавательная  активность,  как  качество  личности,  имеет
сложную структуру, которая состоит из пяти компонентов: эмоционального,
волевого  и  мотивационного,  относящихся  к  внутренней  сфере,  а  также
содержательно  –  операционального  и  социально  –  ориентационного
компонентов,  относящихся  к  внешней  сфере  познавательной  активности.
Система  критериев  и  уровней  проявления  внешних  признаков  позволяют
фиксировать  качественное  и  количественное  состояние  компонентов
познавательной активности.
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