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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ACTIVATION OF EDUCATIONAL-COGNITIVE ACTIVITY OF STU DENTS 

Аннотация. Рассматривается использование активных методов обучения в процессе 
музыкально-педагогической подготовки будущих педагогов ДОО. Дается краткая характери-
стика современных образовательных технологий, обладающих значительным дидактическим 
потенциалом, но пока не получивших распространения в музыкально-педагогической практике. 

Abstract. The аrticle is devoted to the problem of using active learning methods in the process 
of musical and pedagogical training of future teachers of preschool educational organizations.Brief 
characteristic of modern educational technologies with significant educational potentia is presentedl, 
but hasn’t received distribution in musical-pedagogical practice. 
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Одной из позитивных тенденций современного вузовского образования является 

ориентация на активизацию учебно-познавательной деятельности студентов посредст-
вом совершенствования форм, методов и средств обучения. 

Родоначальниками идеи активизации обучения считаются Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Рус-
со, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель, А. Дистервег, Дж. Дьюи и др. Однако взгляды на ак-
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тивную позицию ученика появились задолго до изложения их в научных работах пере-
численных авторов. 

Мыслитель античного периода Пифагор (VI в. до н. э.) считал, что правильно 
осуществляемое обучение должно происходить по обоюдному желанию учителя и уче-
ника [2]. Древнеримский мыслитель Луций Анней Сенека (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.) ука-
зывал, что образование должно формировать самостоятельную личность, при этом го-
ворить должен сам ученик, а не его память. 

Сторонником активной позиции ученика в процессе обучения был французский 
писатель и философ эпохи Возрождения, автор книги «Опыты» Мишель Эйкем де 
Монтень (1533–1592), который советовал, чтобы больше говорил ученик и больше 
слушал учитель. 

Из числа отечественных ученых к проблеме активности учащегося в образова-
тельном процессе в разное время обращались Б. Г. Ананьев, Н. А. Бердяев, Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, А. С. Макаренко, С. Л. Рубинштейн, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушин-
ский, Н. Г. Чернышевский и др. 

В современной дидактике высшей школы под активизацией учебно-познаватель-
ной деятельности обучаемого понимается деятельность преподавателя, направленная 
на разработку и использование таких форм, содержания, методов, приемов и средств 
обучения, которые способствуют повышению интереса, самостоятельности, творческой 
активности студента в усвоении знаний [3]. 

Дидактическими предпосылками активного обучения считаются те педагогичес-
кие технологии, которые в той или иной мере реализуют и развивают отдельные прин-
ципы его организации: 

– технология проблемного обучения, развивающая подход к активизации твор-
ческой деятельности обучающихся посредством представления проблемно сформули-
рованных заданий; 

– технология программированного обучения, обеспечивающая индивидуализа-
цию обучения на основе специально построенных учебных курсов индивидуального 
пользования, связанная с развитием компьютерных технологий и становлением дис-
танционного обучения; 

– технология контекстного обучения, отталкивающаяся от теории деятельности, 
в соответствии с которой усвоение социального опыта осуществляется в результате ак-
тивной деятельности субъекта; 

– игровое обучение, основанное на использовании соревновательных, команд-
ных методов обучения. 

Активное обучение обладает рядом отличительных особенностей, к которым от-
носятся [5]: 

– принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть ак-
тивным независимо от его желания; 

– достаточно длительное время вовлеченности обучаемых в учебный процесс, по-
скольку их активность должна быть не кратковременной или эпизодической, а устой-
чивой и длительной (в течение всего занятия); 

– самостоятельная творческая выработка решений, повышение степени мотива-
ции и эмоциональности обучаемых; 

– постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей посредством прямой 
и обратной связи. 
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По мнению В. Н. Кругликова, образовательный процесс активного типа должен 
основываться на следующих принципах [4]: 

– индивидуализации – создания системы многоуровневой подготовки специали-
стов, учитывающей индивидуальные особенности студентов, позволяющей избежать 
уравниловки и предоставляющей каждому возможность максимального раскрытия спо-
собностей для получения соответствующего этим способностям образования; 

– гибкости – сочетания вариативности подготовки, предусматривающей деление 
на специальности и специализации; 

– элективности – предоставления студентам максимально возможной самостоя-
тельности в выборе образовательных маршрутов – элективных курсов; 

– контекстного подхода – подчинения содержания и логики изучения учебного 
материала интересам будущей профессиональной деятельности, в результате чего обу-
чение приобретает осознанный, предметный, контекстный характер, способствует уси-
лению познавательного интереса и познавательной активности; 

– развития сотрудничества – оказания студентам помощи в организации учебной 
деятельности в сочетании с сохранением требований к ее результативности; повышения 
степени уважения, доверия к обучающемуся с предоставлением ему возможности для про-
явления самостоятельности, инициативы и индивидуальной ответственности за результат; 

– использования методов активного обучения [5]. 
Под методами активного обучения понимается совокупность педагогических 

действий и приемов, направленных на организацию образовательного процесса и моти-
вирующих обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению 
содержания учебного материала в процессе познавательной деятельности. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что в настоящее время 
существует несколько подходов к классификации методов активного обучения. Пред-
почтительной является их дифференциация в зависимости от характера учебно-позна-
вательной деятельности. В этой классификации выделяют имитационные и неимита-
ционные методы активного обучения (проблемная лекция, программированное обуче-
ние, выпускная квалификационная работа). Имитационные методы основываются на 
имитации профессиональной деятельности и подразделяются на игровые и неигровые. 
Группу игровых методов составляют деловые и дидактические игры, игровые ситуации 
и приемы, тренинги. К неигровым методам относят анализ конкретных (педагогиче-
ских, жизненных) ситуаций, действия по инструкции [1]. 

Методы активного обучения, несмотря на их многообразие, обладают рядом 
общих признаков, к которым относятся: 

– проблемность изучаемого материала; 
– адекватность учебно-познавательной деятельности характеру будущих прак-

тических задач и функций обучаемого; 
– взаимообучение (коллективная деятельность и дискуссионная форма обсуждения); 
– индивидуализация обучения; 
– непосредственность, самостоятельность взаимодействия обучающихся с учеб-

ной информацией; 
– мотивация (к числу используемых мотивов относятся профессиональный ин-

терес, творческий характер учебно-познавательной деятельности, состязательность, иг-
ровой характер проведения занятий, эмоциональное воздействие). 



438 

Использование методов активного обучения в образовательном процессе вуза 
в условиях значительного сокращения времени, отводимого на аудиторные занятия, ста-
новится проблематичным. В связи с этим актуальным является обращение к отдельным 
методическим приемам, которые будут активизировать традиционные формы обуче-
ния. Примерами использования приемов активного обучения являются лекция с запла-
нированными ошибками, лекция вдвоем, проблемная лекция, реализующие принцип 
проблемности; лекция – пресс-конференция, лекция-дискуссия, лекция-беседа, осно-
ванные на принципе диалогового общения. 

В деятельности преподавателей факультета психолого-педагогического образо-
вания Нижнетагильского государственного социально-педагогического института ме-
тоды и приемы активного обучения находят достаточно широкое применение. Рас-
смотрим это на примере преподавания дисциплины «Технологии музыкального разви-
тия детей дошкольного возраста», которая входит в вариативную часть основной обра-
зовательной программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое обра-
зование» в качестве дисциплины профиля «Дошкольное образование». Одна из задач 
этой дисциплины – развитие необходимого будущему педагогу научно-педагогическо-
го мышления, обеспечивающего успешную реализацию личностного потенциала в выб-
ранной сфере профессиональной деятельности. 

Развитие научно-педагогического мышления у студентов немыслимо без приме-
нения форм, методов и приемов активного обучения. Поэтому в структуру дисциплины 
введены практические работы, на которых студенты «проигрывают» ситуации своей 
будущей профессиональной деятельности, анализируют и оценивают практический 
опыт ведения музыкальных занятий и использования музыки в различных режимных 
моментах дошкольных образовательных организаций, разрабатывают педагогические 
проекты. Для этого создана система научно обоснованных заданий-задач, ролевых игр, 
музыкально-педагогических тренингов, инструктажей по анализу и оценке представ-
ленных разработок (проектов). 

Следуя основным положениям личностно ориентированного подхода в образо-
вании, на лекционных и практических занятиях по технологии музыкального развития 
детей дошкольного возраста преподаватели: 

– вовлекают студентов в критический анализ, отбор и конструирование содер-
жания занятий, что позволяет добиваться преобладания личностного компонента со-
держания над когнитивным; 

– предоставляют студентам необходимую свободу для творчества при подготов-
ке и в процессе обсуждения учебного материала, принятия самостоятельных решений, 
выбора способов достижения поставленных целей; 

– выстраивают педагогические отношения со студентами на основе взаимопо-
нимания, сотворчества как наиболее высокой формы сотрудничества; 

– широко используют диалоговые методы обучения: дискуссии, круглые столы, 
диспуты, в процессе проведения которых студенты из пассивных слушателей превра-
щаются в активных участников педагогического процесса, а преподаватель занимает 
лидирующую, но не доминирующую позицию, выполняет функции режиссера, но не 
распорядителя. 

При осмыслении музыкально-педагогических проблем студенты сталкиваются 
с противоречиями, которые используются в качестве предмета специального анализа на 
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групповых дискуссиях. В частности, в круг повышенного внимания попадают вопросы 
о влиянии музыки на здоровье ребенка, о воздействии музыкальных занятий на его ре-
чевое развитие и активизацию мыслительной деятельности. 

Формированию у студентов знаний и умений в области музыкального развития 
дошкольников способствуют следующие методы активного обучения: 

– метод конкретных ситуаций, предполагающий овладение знаниями на основе 
поиска выхода из конкретной практически значимой учебно-познавательной ситуации; 

– метод инцидента, способствующий овладению знаниями на основе поиска вы-
хода из профессионально важной ситуации в неблагоприятных условиях (дефицит вре-
мени, информации и др.); 

– метод мозговой атаки (мозгового штурма, генерации идей), предусматриваю-
щий групповое решение учебно-познавательной задачи в ограниченное время путем 
выдвижения определенных гипотез без анализа их содержания; 

– челночный метод, предполагающий решение учебной проблемы с одновремен-
ным выдвижением идеи и ее критическим анализом; 

– ролевая игра, которая, являясь упрощенной разновидностью деловой игры, требует 
значительно меньше их затрат времени и средств для организации и проведения. 

Как имитационный метод игра включает следующие этапы [6, 7]: 
– целеполагание; 
– распределение ролей между участниками игры; 
– взаимодействие участников, в ходе которого каждый из них в соответствии со 

своей ролью может соглашаться или не соглашаться с мнением других участников, вы-
сказывать свое мнение; 

– введение преподавателем корректирующих условий, которые необходимо учесть 
при решении поставленной задачи; 

– оценка результатов обсуждения и подведение итогов игры преподавателем 
и студентами. 

Перечисленные методы обучения существенно меняют формы взаимодействия 
студентов и преподавателей, способствуют повышению качества обучения, активизи-
руют познавательную деятельность студентов и способствуют формированию интереса 
к изучению дисциплин музыкального цикла. 
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Значительное место в общей структуре правонарушений занимает преступность 

несовершеннолетних. Уровень подростковой преступности растет каждый день, что 
в значительной мере предопределяет будущую криминогенную ситуацию в России [6]. 

Увеличивается число подростков, неуспевающих в учебе, употребляющих алко-
голь и наркотики, совершающих уголовные проступки и преступления. Все больше 
подростков втягивается в преступный бизнес, продажу наркотиков и др. [3, с. 75; 5, 
с. 88]. Все это заставляет задуматься, ведь от того чем занимается подросток в свобод-
ное время, как организовывает свой досуг, зависит дальнейшее формирование его лич-
ностных качеств, потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих устано-
вок, что в целом предопределяет его положение в обществе [1, c. 67]. 

С подростками с отклоняющимся поведением ведется работа общеобразова-
тельными культурно-досуговыми организациями, а также социальными реабилитаци-
онными центрами. Однако эта работа ведется не в полной мере и не всегда дает поло-
жительный результат. Потребность в совершенствовании воспитательного процесса в со-
временных условиях предполагает поиск путей повышения эффективности педагогичес-




