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 «Развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся как средство 

раскрытия их творческого потенциала» 

 

«Человек не может быть свободным, 

если он не самостоятелен» 

( М.Монтессори) 

Искра жажды знаний зажигается учителем. Познание начинается с удивления, а 

продолжается через деятельность. Обучать – это значит постоянно использовать приемы, 

стимулирующие самостоятельный поиск, с помощью которого ученик находит, открывает 

для себя новые знания. Многолетний опыт преподавания в школе убеждает в том, что 

наиболее эффективны те методы обучения, которые способствуют развитию мышления 

учащихся и получению ими прочных знаний. 

Главное, сейчас - вооружая знаниями, воспитать интеллектуально развитую 

личность, стремящуюся к познанию. В связи с этим современные требования к уроку 

ставят перед учителем задачу планомерного развития личности путём включения в 

активную учебно-познавательную работу. 

          В условиях научно-технического прогресса современное общество нуждается в 

людях, способных к самостоятельным суждениям и оценкам, поступкам и действиям. 

Начальная школа является именно той ступенькой, где закладывается и развивается такое 

качество личности, как познавательная самостоятельность. Познавательная 

самостоятельность рассматривается в педагогике как свойство личности, включающее в 

себя способность индивидуума к овладению общеучебными и специальными знаниями, 

умениями и навыками, а также к их применению без посторонней помощи при решении 

новых познавательных задач. Самостоятельность предусматривает ответственное 

отношение человека к своему поведению, способность действовать инициативно не 

только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, в том числе требующих принятия 

нестандартных решений. 

Младших школьников отличает огромный заряд активности, стремление к подражанию, 

ответственность –психологические особенности, которые создают благоприятные условия 

для развития самостоятельности. В то же время у детей младшего школьного возраста 

недостаточно развита воля, им свойственны импульсивность, склонность действовать под 



влиянием эмоций, что тормозит развитие самостоятельности. Одна из главных задач 

учителя –научить каждого ребёнка быть самостоятельным. Важным фактором развития 

познавательной самостоятельности является организация работы с детьми на уроке. 

Научный анализ существенных характеристик деятельности ребенка показывает, 

что она рассматривается как средство обучения (В.Ф. Шаталов, Т.И. Шамова), как мотив 

деятельности (Г.К. Селевко), как отношение (Г.И.Щукина, Е.В. Бондаревская) , как 

направленность личности ( И.С. Якиманская). В методической системе обучения 

рассматривают самостоятельную и познавательную деятельность как способ развития 

творческого потенциала школьников в усвоении знаний и умений по проблеме. 

        Развитие творческой познавательной активности – тема очень актуальна для 

начальной школы и именно ей отводится особая роль. Ведь в начальной школе 

закладывается фундамент знаний, формируется личность ребенка. К сожалению, 

приходится наблюдать, что уже к середине учебного года у первоклассника, так сильно 

желавшего пойти в школу, жаждущего чего–то нового, неизвестного вдруг гаснет 

радостное ожидание учебного дня, проходит первоначальная тяга к учению.Поддержание 

познавательной творческой активности – важное условие успешности учебного процесса. 

Задача учителя – научить ребенка самостоятельно выделять учебную задачу, видеть ее за 

отдельными, не похожими друг на друга, заданиями. Опора на творчество учащихся - это 

один из основных приемов создания положительной мотивации учения. Универсальных 

приемов формирования творческих познавательных интересов и самостоятельности у 

младших школьников в практике обучения нет. Каждый, творчески работающий учитель, 

добивается этого, используя свои приемы развития творческих познавательных интересов. 

Развитие активности, пытливости, самостоятельности, инициативы, творческого 

отношения к делу, к познавательной деятельности, является важной и необходимой 

задачей, стоящей перед учителем. 

Проблема развития познавательной самостоятельности учащегося в условиях 

развития современной школы приобретает доминирующее значение. Ориентация на 

формирование самосозидающей личности обучающегося, способной к самоопределению 

и свободному развитию, побуждает учителя к постоянному выявлению и созданию 

психолого-педагогических и организационно-педагогических условий, необходимых для 

полного раскрытия познавательного потенциала учащихся, обеспечение их 

самовыражения на рефлексивной основе. Как показывает практический опыт 

преподавания, одним из возможных способов решения задачи насыщения познавательной 

среды условиями, способствующими развитию познавательной самостоятельности 

учащихся, является такая организация работы учителя, в основе которой лежит 



формирование самостоятельных умений в выборе элементов познаваемого содержания и 

способов действий познания через дифференциацию обучения. 

Школа считает первоочередной задачей активизацию познавательной деятельности 

учащихся на уроках и во внеурочное время. На протяжении нескольких лет тщательно 

изучаются педагогическая, психологическая, философская литература, анализируется 

передовой педагогический опыт и внедряются передовые образовательные технологии и 

идеи в учебный процесс. 

Итак, развитие познавательной и самостоятельной деятельности учащихся — цель 

учителя, а применение различных приемов является средством достижения этой цели. 

Понимание этого важно для работы учителя. Заботясь о развитии учащихся, необходимо 

чаще использовать активные методы обучения. Но одновременно необходимо отдавать 

себе отчет в том, являются ли используемые приемы и методы оптимальными, 

отвечающими имеющемуся развитию учащихся и задаче дальнейшего совершенствования 

их познавательных умений. 

Применяя те или иные методы и приемы активизации, необходимо всегда 

учитывать имеющийся уровень развития познавательных способностей учащихся. 

Сложные познавательные задачи можно предъявлять лишь ученикам, обладающим 

высоким уровнем развития способностей. Задачи, не соотнесенные с уровнем развития 

познавательных сил учащегося, превышающие возможности ученика, предъявляющие к 

нему требования, значительно опережающие уровень имеющегося у него развития, не 

могут сыграть положительную роль в обучении. Они подрывают у учащихся веру в свои 

силы и способности.Учащийся в процессе учебной деятельности совершает отдельные 

действия: слушает объяснение учителя, читает учебник и дополнительную литературу, 

решает задачи, выполняет экспериментальные задания и т. д. Каждое из указанных 

действий можно разложить на отдельные операции, в качестве которых выступают 

основные психические процессы: ощущение, восприятие, представление, мышление, 

память, воображение и т. д.При создании благоприятных условий для организации 

самостоятельной деятельности учащихся реализуются их творческие возможности, что 

тренирует самостоятельность, приносит успех и убеждает ребенка в его огромных 

возможностях.Вопросы развития познавательных способностей у школьников относятся к 

числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. 

Реализация принципа активности в познании и обучении имеет определенное значение, 

т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер и от качества учения, как 

деятельности, зависит результат обучения, развития и воспитания 

школьников.Познавательный интерес на пути своего развития обычно характеризуется 



познавательной активностью, ясной избирательностью, направленностью учебных 

предметов, ценной мотивацией, в которой главное место занимают познавательные 

мотивы. 

Познавательный интерес содействует проникновению личности в сущностные 

связи, отношения, закономерности познания. Теоретический интерес связан как со 

стремлением к познанию сложных теоретических вопросов и проблем конкретной науки, 

так и с использованием их как инструмента познания. Надо сказать, что эта периодизация 

условна и не все ее принимают, но мы будем придерживаться именно ее. Теперь, когда 

определены уровни развития познавательного интереса, рассмотрим показатели этих 

уровней. 

Высокий 

1.Высокая самопроизвольная познавательная активность. 

2.Интерес к сущности явлений и процессов, к их взаимосвязям и закономерностям. 

Стремление разобраться в трудных вопросах. 

3.Интенсивно, с увлечением протекающий процесс самостоятельной деятельности. 

4.Стремление к преодолению трудностей («Не говорите, не подсказывайте, сам найду»). 

5.Корреляция интереса и склонности (свободное время посвящается предмету интереса). 

Средний 

1.Познавательная активность, требующая систематических побуждений учащихся. 

2.Интерес к накоплению информации, в основе которой лежат факты,описания. 

Постижение сущности познания только с помощью учителя. 

3.Зависимость процесса самостоятельной деятельности от ситуаций, наличия побуждений. 

4.Преодоление трудностей с помощью других, ожидание помощи. 

5.Эпизодические занятия предметом интереса. 

Низкий 

1.Познавательная инертность. 

2.Эпизодический интерес к эффективным и занимательным сторонам явлений при 

отсутствии интереса к их сущности. 

3.Мнимая самостоятельность действий (списывание с доски, у соседа); частые отвлечения 

4.Полная бездеятельность при затруднениях. 

5.Отсутствие склонности к какому-либо виду деятельности. 

Существует так же расслоение учащихся по характеру их познавательных способоностей: 

аморфные способности; многосторонние - широкие интересы; локальные - стержневые 

интересы. Аморфные способности подростков без тенденции развития чрезвычайно 

обедняют личность школьника. Эти способоности слишком туманны и не определены, 



чтобы называться истинно интересом, можно сказать, что это скорее отсутствие интереса, 

чем его наличие. Для учащихся с подобными способностями характерны: неосознанность 

интересов, неумение отдать себе отчет в том, что именно привлекает их в учении и в 

какой степени; неопределенность интересов, нерешительность, неуверенность в своей 

учебной деятельности; предпочтение репродуктивной деятельности, предпочитают 

действовать по образцу, отсутствие интереса к поисковым и творческим задачам, отказ их 

решать; отсутствие стремления к познанию, не проявляются желания добиваться хороших 

результатов в учении, интерес не к результатам познавательной деятельности, а ее 

процессом. Интерес носит не продуктивный, а процессуальный характер; ограниченность 

круга знаний программой, не используются дополнительные источники информации для 

обогащения своих знаний; неустойчивость интереса, не наблюдается склонностей к 

занятиям и узость кругозора; отсутствие инициативы, бездумное следование за учителем; 

отсутствие мобильности в перестройке способов учения. Многосторонний, широкий 

характер познавательного интереса в учащихся отличается тем, что способствует 

познавательной активности в деятельности, побуждает искать и находить новое во всех 

областях предметного мира. Для учащихся с этой группой способностей характерно: 

стремление к решению поисковых познавательных задач; личностное отношение к 

деятельности; стремление выйти за пределы программы в избранно области, интерес к 

современным научным открытиям, поиск дополнительных источников информации; 

начитанность, довольно широкий кругозор; активность, пытливость, любознательность. 

         Для решения проблемы использования самостоятельной деятельности как средства 

развития познавательных способностей учащихся, каждому педагогу, необходимо иметь 

представления о самостоятельной деятельности учащихся и способах ее грамотной 

организации. В этих целях педагог на практике должен использовать теоретические 

знания из области организации самостоятельной деятельности в процессе обучения. 

Рассмотрим подробнее теорию самостоятельной деятельности учащихся. 

Признаки, характеризующие самостоятельную работу: 

- наличие цели самостоятельной работы, 

- наличие конкретного задания, 

- четкое определение формы выражения результата самостоятельной работы, 

- определение формы проверки результата самостоятельной работы, 

- обязательность выполнения работы каждым учеником, получившим задание. 

         Основные требования к содержательно-логической (внутренней) стороне 

самостоятельной работы: 



1. Содержание заданий должно строго соответствовать конкретным дидактическим целям 

обучения и воспитания. 

2. Содержание и методический аппарат заданий должны обеспечить учебно-

познавательную деятельность всех степеней познавательной самостоятельности. 

3. В работах должны использоваться все возможности для введения вариативных заданий, 

которые обеспечивают максимально успешное протекание самостоятельных работ 

каждого ученика. 

Задача учителя - не только сообщать знания (преподавание), но и управлять процессом их 

усвоения, воспитывать и способствовать развитию ученика, формировать у него 

необходимые личностные качества. Задача ученика - учить и путем самовоспитания 

совершенствоваться, развивая у себя ценные черты характера и личности. 

Н.А. Менчинская различает в управлении процессом учения две формы, которые 

отличаются степенью активности учащихся.Первая из них предполагает жесткую 

регламентацию деятельности учащихся, подается ему в готовом виде. Сюда относится 

обучение на основе алгоритмов.Другая форма управления - направление учащихся не 

решение поисковых задач, постановки перед ними задач проблемного типа.Проблемное 

обучение не только активизирует мыслительные процессы учащихся, но и посредством 

поисковых задач порождает у них интерес и тем самым необходимую учебную 

мотивацию. 

Хороший эффект в активизации мыслительной деятельности учащихся при устном 

изложении знаний дает прием, который ставит их перед необходимостью делать 

сравнения, сопоставлять новые факты, примеры и положения с тем, что изучалось ранее. 

В частности, К.Д. Ушинский указывал на огромную роль сравнения в активизации 

познавательной деятельности учащихся и считал, что сравнение есть основа всякого 

понимания и мышления, что все в мире познается не иначе, как через сравнение.В 

активном восприятии и осмыслении изучаемого материала весьма существенное значение 

имеет умение учителя придавать своему изложению увлекательный характер, делать его 

живым и интересным. Прежде всего, здесь не следует забывать, что учебный материал сам 

по себе содержит множество стимулов, возбуждающих любознательность и 

мыслительную активность учащихся.К ним относятся: новизна научных сведений, яркость 

фактов, оригинальность выводов, своеобразный подход к раскрытию сложившихся 

представлений, глубокое проникновение в сущность явлений и т.д. Учитывая это, 

учителю необходимо постоянно заботиться о том, чтобы не сводить свое изложение к 

простому пересказу учебника, а делать его более глубоким по содержанию, дополняя его 

новыми деталями и интересными примерами. К.Д. Ушинский писал, что изучаемый 



«предмет должен представлять для нас новость, но новость интересную, т.е. такую 

новость, которая или дополняла бы, или подтверждала, или опровергала, или разбивала 

то, что уже есть в нашей душе, т.е., одним словом, такую новость, которая что-нибудь 

изменяла бы в следах, уже у нас укоренившихся».  

Одним из самых доступных и проверенных практикой путей повышения эффективности 

урока и активизации учащихся на уроке является соответствующая организация 

самостоятельной учебной работы. Она занимает исключительное место на современном 

уроке, потому что наиболее эффективное приобретение и усвоение знаний происходит 

только в процессе личной самостоятельной учебной деятельности.Передовые педагоги 

всегда считали, что на уроке обучающиеся должны трудиться по возможности 

самостоятельно, а   учитель – руководить этим самостоятельным трудом, давать для него 

материал. 

Познавательная самостоятельность - качество, формируемое в деятельности. 

Исходя из этого, одним из принципов формирования рассматриваемого качества личности 

является деятельностный подход. Так как активность и самостоятельность личности 

проявляется в деятельности, то в данном случае деятельностный аспект процесса 

формирования познавательной самостоятельности выступает в качестве средства 

познания мира. Цель активизации познавательной самостоятельности учащихся состоит в 

том, чтобы поднять уровень самостоятельной мыслительной деятельности ученика и 

обучать его не отдельным операциям в случайном, стихийно складывающемся порядке, а 

системе умственных действий, которая характерна для самостоятельного решения задач, 

требующего применения творческой мыслительной деятельности. Следовательно, суть 

активизации познавательной самостоятельности учащихся заключается в активизации его 

мышления, познавательного интереса и моделирования умственных процессов, 

переходящих в истинное творчество. Происходит не просто повышение общей 

успеваемости, сколько появление совокупных психологических новообразований: знаний, 

умений и творческих способностей. 

Организация самостоятельной работы, руководство ею — это ответственная и 

сложная работа каждого педагога. Воспитание активности и самостоятельности 

необходимо рассматривать как составную часть воспитания обучающихся. В связи с этим, 

одной из главных задач современного образования является формирование у 

обучающихся умения оперировать приобретенными знаниями, применять их в новых 

ситуациях, делать самостоятельные выводы и обобщения, находить решения в 

нестандартных условиях. Эффективное использование самостоятельной работы позволяет 

решать большой ряд вышеперечисленных задач. Анализ компонентной структуры 



современных образовательных технологий позволяет сделать вывод о том, что 

самостоятельная работа является действенным средством развития познавательной 

самостоятельности в обучении.Главная задача педагога не только дать обучающемуся 

определенную сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, к творчеству. Ведь 

интерес — это инструмент, побуждающий учеников  к более глубокому познанию 

предмета, развивающий их способности. Интерес к предмету вырабатывается тогда, когда 

обучающимся понятно то, о чем говорит преподаватель, когда интересны по содержанию 

задачи и упражнения, которые побуждают обучающихся к деятельности, способствуют 

проявлению самостоятельности при овладении учебным материалом, учат делать выводы 

и обобщения, видеть перспективу применения полученных на уроке знаний, развивают их 

индивидуальные особенности. 

       Знания ученика будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не 

заучены механически, а являются продуктом собственных размышлений и проб и 

закреплялись в результате его собственной деятельности над учебным материалом. 

             Исходя из выше изложенного, можно сделать выводы о значении развития 

познавательной активности ребят: 

1. Создание положительной мотивации на уроке. 

2. Обеспечение активной и интенсивной работы по смысловому анализу информации. 

3. Развитие смысловой догадки и активизации лексического опыта ученика и обогащение 

словарного запаса. 

4. Способствование оптимальной организации внимания. 

5. Вооружение рациональными способами запоминания. 

6. Выработка необходимого темпа восприятия информации. 

7. Увеличение темпа работы. 

8. Развитие и освоение информационного пространства содержание урока. 

9. Приучение к самооценке процесса и результата собственной деятельности на уроке в 

сравнении с другими учениками. 

Самостоятельная деятельность учащихся очень важный фактор наличия 

познавательного интереса. Но иногда надо дать стимул для самостоятельного изучения 

какого-либо явления, так как, изучая его, разбираясь в его проблемах и связями с жизнью, 

у ученика возникнет неподдельный интерес к изучаемому процессу. Эти самостоятельные 

задания надо предлагать с учетом склонностей учеников, чтобы это не была работа ради 

галочки у учителя в тетради. Задав однажды какую-либо тему для исследования, надо в 

дальнейшем задавать, либо тему в развитии данной проблемы, либо тему в смежной 

области к области приложения исследования, то есть не давать единичных заданий, 



которые могут разбудить интерес лишь на время. Но и нельзя изучение проблемы 

полностью возлагать на плечи ученика, так как это может дать обратный эффект (это уже 

элемент приневоливания). Надо уловить заинтересовала ли заданная тема ученика или он 

просто сделал очередное задание. 

 


