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Введение
■ Педагогическая система - это совокупность взаимосвязанных средств, методов и 

процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного и 
преднамеренного педагогического влияния на формирование личности. 

■ Учебно-познавательная деятельность - это специально организуемое самим 
обучаемым или извне познание с целью овладения богатствами культуры, 
накопленной человечеством. Ее предметным результатом являются 
научные знания, умения, навыки, формы поведения и виды деятельности, 
которыми овладевает обучаемый. 

■ Содержанием учебно-познавательной деятельности является опыт, 
накопленный предшествующими поколениями, а местом 
преимущественного осуществления - школа, класс.  



Структура учебно-
познавательной деятельности
■ Определим структуру учебно-

познавательной компетенции, через 
анализ понятий, входящих в ее 
определение по А.В. Хуторскому. В 
этом определении главным звеном 
является познавательная 
деятельность, рассматриваемая как 
процесс познания явлений 
действительности, а формирование 
компетенций - проявление 
определенных качеств личности 
(знания, умения, способы 
целеполагания, рефлексия), 
сформированных на основе 
функционально-поискового алгоритма 
деятельности, направленного на 
готовность личности к 
самостоятельной учебно-
познавательной деятельность, 
интегрированной в практическую. 



Определим сущность  учебно-познавательной  компетенции как ее 
внутреннюю основу, содержание, смысл. А.В. Хуторской, раскрывает 
сущность учебно-познавательной компетенции через представление 
ее в деятельностной форме:

■  - умение ставить цель и организовывать её достижение, 
уметь пояснить свою цель;

■ - организовывать планирование, анализ, рефлексию, 
самооценку своей учебно-познавательной деятельности;

■ - задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать 
причины явлений, обозначать свое понимание или 
непонимание по отношению к изучаемой проблеме;

■ - ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 
выбирать условия проведения наблюдения или опыта; 
выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть 
измерительными навыками, работать с инструкциями; 
использовать элементы вероятностных и статистических 
методов познания; описывать результаты, формулировать 
выводы;



■ - выступать устно и письменно о результатах своего 
исследования с использованием компьютерных средств и 
технологий (текстовые и графические редакторы, 
презентации);

■ - иметь опыт восприятия картины мира.
■          Анализируя вышесказанное, сущностью учебно-

познавательной компетенции, на наш взгляд, являются:
■ - предметные знания, отраженные в обязательном минимуме 

содержания среднего (полного) общего образования;
■ - общеучебные умения: познавательные (владеть навыками 

работы с различными источниками информации, проводить 
наблюдения, и др.),

■  учебно-интеллектуальные умения, организационно-
оценочные;

■ - самообразование, самостоятельная познавательная 
деятельность.



■ Выявив сущность и структуру 
учебно-познавательной 
компетенции, можно заметить, 
что эффективность ее 
формирования ставит задачи 
развития познавательного 
интереса и устойчивой мотивации 
учащихся на познавательную 
деятельность, отработку 
общеучебных умений и навыков и 
способов деятельности. Мы 
отмечаем, что формирование 
учебно-познавательной 
компетенции учащихся 
происходит в познавательной 
деятельности как поэтапном и 
комплексном процессе развития 
личностных качеств учащегося, 
общеучебных умений и навыков 
практической деятельности, 
направленное на создание 
образовательных продуктов, 
отражающих применение знаний 
на практике. 



Методы вузовской учебно-
познавательной деятельности

■ Методы получения новых знаний включают в себя такие 
методы, как рассказ, объяснение, школьная лекция, беседа, 
работа с книгой, организация наблюдения, иллюстрация, 
демонстрация. Первые четыре метода 
называют вербальными (словесными) методами обучения.

■ Рассказ Вместе с методом объяснения рассказ представляет собой 
наиболее распространенный метод организации учебной 
деятельности. Рассказ - это метод повествовательного изложения 
содержания изучаемого материала учителем. Чаще всего он 
используется при изложении такого учебного материала, который 
носит описательный характер. К примеру, это может быть рассказ 
о каком-то человеке (писателе, композиторе и др.), месте или 
ситуации.



■ Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное пояснение, анализ, 
доказательство и истолкование различных положений излагаемого материала. К 
объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала различных 
наук. Как метод обучения объяснение широко используется в работе с детьми разных 
возрастных групп.

■ Школьная лекция. В отличие от рассказа и объяснения, которые используются при 
изложении сравнительно небольшого по объему учебного материала, школьная лекция 
представляет собой продолжительное устное изложение учебного материала в 
сочетании с приемами активизации познавательной деятельности учащихся 
(выписывание основной мысли, конспектирование, составление схематической модели 
излагаемого материала).

■ Беседа. Рассказ, объяснение и школьная лекция относятся к числу монологических, или 
сообщающих, методов обучения. 

■ Работа с книгой - один из важнейших методов обучения. В начальных классах работа с 
книгой осуществляется главным образом во время урока и под руководством учителя. 
Сначала работа

■ с книгой является лишь дополнением к объяснениям учителя. По мере освоения учащимися 
навыков работы с книгой (через год-два) значение этого метода растет и его доля в 
системе используемых учителем методов увеличивается.

■ Организация наблюдения. Этот метод один из самых простых и интересных для 
дошкольников и школьников младших классов. Наиболее часто он применяется на прогулке 
детей или экскурсии. В начальной школе этот метод не может использоваться в чистом 
виде, так как при работе с младшими школьниками необходимо постоянно поддерживать 
их внимание, поэтому применяется только в сочетании с рассказом учителя или 
воспитателя. Метод заключается в том, что учащиеся наблюдают какое-либо явление 
или предмет и под управлением учителя выделяют его наиболее существенные черты.



■ Иллюстрация. Следующие два метода (иллюстрация и демонстрация) относят к 
наглядным методам обучения. Это методы, при которых усвоение учебного материала 
находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядных 
пособий и технических средств. Обычно наглядные пособия используются в совокупности 
со словесными и практическими методами обучения.

■ Демонстрация. Этот метод тоже представляет собой синтез словесных (рассказа, 
объяснения) и наглядных приемов, связанных с демонстрацией диафильмов, кинофильмов, 
приборов, опытов, технических установок и пр.

■ Методы выработки учебных умений и накопления опыта учебной 
деятельности построены на выполнении реальных учебных действий и направлены на 
формирование практических умений и навыков. К ним относятся такие методы 
организации учебной деятельности, как упражнения, лабораторные и практические 
работы.

■ Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение 
умственного или письменного действия с целью углубления своих знаний и выработки 
соответствующих учебных умений и навыков. Упражнения применяются при изучении всех 
предметов и на различных этапах учебного процесса.

■ Лабораторные работы - это проведение учащимися по заданию учителя опытов с 
использованием приборов, инструментов и других технических приспособлений, т. е. это 
изучение учащимися каких-либо явлений с помощью специального оборудования. Целью 
проведения лабораторных работ является формирование умений и навыков обращения с 
приборами и другим техническим оборудованием. В начальной школе этот метод 
применяется относительно редко. Это обусловлено общим ориентиром начальной школы 
на накопление у ребенка первичного опыта организации учебной деятельности. 



■ Практические работы. Этот метод обучения представляет собой осуществление 
учащимися предметной деятельности с целью накопления опыта использования уже 
имеющихся знаний и получения новых, относящихся к использованию предмета знаний. 
Практические работы проводятся обычно после изучения крупных разделов или тем и носят 
обобщающий характер. Чаще всего они применяются на уроках труда (лепка из пластилина, 
составление мозаичных картинок из листьев деревьев, шишек и пр.). Работы могут 
проводиться не только в классе, но и за пределами школы (измерения на местности, работа 
на пришкольном участке).

■ Методы закрепления и повторения изученного материала. Данная группа методов 
предназначена для сохранения в памяти учащегося полученных знаний и переносу их в 
долговременную память. К ней относятся такие методы, как беседа, повторение. Многие 
методы выработки учебных умений и накопления опыта учебной деятельности в 
результате многократности повторения способствуют и процессу закрепления изученного 
материала. Именно поэтому эти методы (упражнение, практическая и лабораторная 
работы) применимы и для закрепления.

■ Беседа. Это один из словесных методов обучения, в ходе которого учитель с помощью 
прямых вопросов побуждает учащихся к активному воспроизведению освоенного ими 
материала с целью его более глубокого осмысления и долговременного запоминания. Беседа 
применяется чаще всего, когда изучаемый материал уже освоен учащимися и накоплен 
достаточный опыт его практического использования. Она способствует лучшему 
запоминанию материала и заключается в многократном повторении (проговаривании) уже 
изученного материала, проводимом с использованием умело поставленных вопросов, 
побуждающих учащихся к активному воспроизведению и рассмотрению учебного материала 
с различных точек зрения.

■ Повторение. Метод обучения, применяемый всеми учителями и по всем предметам. 
Повторение представляет собой основу всего процесса обучения и развития ребенка. 

■ Методы организации взаимодействия учащихся и накопления социального опыта. Все 
активнее в жизнь школы входят методы организации взаимодействия учащихся друг с 
другом. Введение этих методов способствует, во-первых, накоплению у учащихся 
социального опыта общения и, во-вторых, освоению учащимися социальных методов 
организации учебной деятельности. 



■ Метод взаимной проверки лучше всего помогает организовать 
взаимодействие. Проверка двумя учащимися друг у друга правильности 
выполненных ими заданий всегда вызывает высокий интерес. В ходе 
взаимопроверки школьник свою тетрадь отдает соседу по парте, а тетрадь 
соседа берет себе для проверки. Проверяться могут маленькие, написанные на 
листочке, самостоятельные работы или записанные в тетради отдельные 
задания, упражнения и целые домашние работы. Взаимопроверка работ 
начинается со сравнения списанных и решенных заданий с представленными 
учителем образцами. Ошибки подчеркиваются и обозначаются галочкой на полях. 
В дальнейшем переходят к дифференцированной оценке.

■ Прием взаимных заданий способствует быстрейшему развитию 
взаимодействия. Его суть заключается в том, что на урокеучащиеся выполняют 
задания, придуманные соседями по парте или другими одноклассниками. Задания, 
полученные от соседа, могут быть подготовлены как на уроке, так и дома и 
являться частью домашнего задания. Этот прием помогает учителю достичь 
сразу несколько целей. Во-первых, учащиеся осваивают технику совместной 
деятельности; во-вторых, они включаются в творческую деятельность; в-
третьих, проверяется домашнее задание, интерес к которому резко 
повышается.

■ Временная работа в группах считается в течение последнего десятилетия 
одним из наиболее перспективных методов обучения. Он представляет 
собой работу учащихся в составе малых групп по выполнению небольших учебных 
заданий. Обычное число членов группы три - шесть человек. Разбивка класса 
производится оперативно на ограниченное время. Перед группами ставятся 
задачи "промежуточного" характера, т.е. готовящие почву для следующего этапа 
учебного процесса.  

■ Создание ситуаций совместных переживаний способствует формированию 
доверительных отношений между учащимися и представляет собой совместную 
деятельность учащихся, которая содержит в себе элементы сильного 
позитивного эмоционального переживания.  



Заключение
■ Учебно-познавательная деятельность - это специально 

организуемое самим обучаемым или извне познание с целью 
овладения богатствами культуры, накопленной человечеством. 
Ее предметным результатом являются научные знания, умения, 
навыки, формы поведения и виды деятельности, которыми 
овладевает обучаемый. 

■ Атрибутика учебно-познавательной деятельности предполагает 
наличие учебников, учебно-наглядных пособий, технических и 
других средств, помогающих освоению содержания образования. 
Во многом она определяется спецификой учебного предмета как 
отражения той или иной области знания (науки), литературы или 
искусства.

■ Специфика учебно-познавательной деятельности состоит в том, 
что своим обязательным предметным результатом она имеет 
подчиняющиеся жестким критериям научные знания в форме 
понятий, суждений и умозаключений, а также умения, навыки и 
общее интеллектуальное развитие.

■
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