
Способы активизации познавательной деятельности учащихся. 
  

1. Применение нетрадиционных форм урока. 
Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько десятков типов 

нестандартных уроков. Их названия дают некоторое представление о целях, задачах, 

методике проведения таких занятий. Наиболее распространенные из них: уроки-

«погружения»; уроки - деловые игры; уроки - пресс-конференции; уроки-соревнования; 

уроки типа КВН; театрализованные уроки; уроки-консультации; компьютерные уроки; 

уроки с групповыми формами работы; уроки взаимообучения учащихся; уроки 

творчества; уроки-аукционы; уроки, которые ведут учащиеся; уроки-зачеты; уроки-

сомнения; уроки - творческие отчеты; уроки-формулы; уроки-конкурсы; бинарные уроки; 

уроки- обобщения; уроки-фантазии; уроки-игры; уроки-«суды»; уроки поиска истины; 

уроки-лекции «Парадоксы»; уроки-концерты; уроки-диалоги; уроки «Следствие ведут 

знатоки»; уроки - ролевые игры; уроки-конференции; уроки-семинары; уроки-игры «Поле 

чудес»; уроки-экскурсии; межпредметные уроки. 

 Конечно, нестандартные уроки, необычные по замыслу, организации, методике 

проведения, больше нравятся учащимся, чем будничные учебные занятия со строгой 

структурой и установленным режимом работы. Поэтому, по мнению И. П. Подласого, 

практиковать такие уроки следует всем педагогам. Но превращать нестандартные уроки в 

главную форму работы, вводить их в систему нецелесообразно из-за большой потери 

времени, отсутствия серьезного познавательного труда, невысокой результативности. 

  

2. Использование нетрадиционных форм учебных занятий. 
1) Интегрированные (межпредметные) занятия, объединённые единой темой или 

проблемой. 

2) Комбинированные (лекционно-семинарские и лекционно-практические) занятия, 

способствующие длительной концентрации внимания и системному восприятию учебного 

материала. 

 З) Проектные занятия, направленные на воспитание культуры сотрудничества (субъект - 

субъектных отношений) и культуры умственного, учебно-продуктивного и творческого 

труда (субъектобъектных отношений). 

Непосредственной целью проектных занятий является развитие умений управлять своей 

деятельностью, т. е. самостоятельно намечать свои цели, выбирать партнёров, 

планировать свои действия, практически реализовывать план, представлять результаты 

своей деятельности, обсуждать их, самому себя оценивать. Проектная работа может быть 

этапом урока, отдельным занятием, иметь более широкие временные рамки (проектный 

день, проектная неделя и т. д.). Творческая мастерская как организационная форма 

обучения имеет целью творческую самореализацию отдельных учащихся или творческих 

групп. Автономное учение — необходимое для развития самостоятельности обучающихся 

с учетом индивидуальных темпов их продвижения и с учетом тех каналов и средств 

обучения, которые им наиболее подходят. Вполне понятно, что от целевых приоритетов 

зависит и ожидаемый результат не только всего процесса обучения, но и каждого 

учебного занятия, а соответственно и тот путь, который ведет к данному результату, то 

есть этапность занятия, последовательность видов работы, выбор и сочетание способов и 

приемов общения и содержательная логика. При разных подходах различные формы 

учебных занятий объединяются в разные по структуре циклы, блоки или другие 

группировки. 

  

3. Применение игровых форм, методов и приёмов обучения. 

Игровые формы: ролевые, дидактические, имитационные, организационно-деятельные. 

  



4. Переход от монологического взаимодействия к диалогическому (субъект - 

субъектному). Такой переход способствует самопознанию, самоопределению и 

самореализации всех участников диалога. 

  

5. Широкое применение проблемно - задачного подхода (системы познавательных и 

практических задач, проблемных вопросов, ситуаций). 
Виды ситуаций: 

— ситуация-выбор, когда имеется ряд готовых решений, в том числе и Неправильных, и 

необходимо выбрать правильное (оптимальное); 

— ситуация-неопределенность, когда возникают неоднозначные решения ввиду 

недостатка данных; 

— ситуация-конфликт, которая содержит в своей основе борьбу и единство 

противоположностей, что, кстати, часто встречается на практике; 

— ситуация-неожиданность, вызывающая удивление у обучаемых своей 

парадоксальностью и необычностью; 

— ситуация-предложение, когда преподаватель высказывает предположение о 

возможности новой закономерности, новой или оригинальной идее, что вовлекает в 

активный поиск обучаемых; 

— ситуация-опровержение, если необходимо доказать несостоятельность какой-либо 

идеи, какого-либо проекта, решения; 

— ситуация - несоответствие, когда она не «вписывается» в уже имеющийся опыт и 

представления, и многие другие, 

  

6. Использование всех форм учебной работы учащихся. Формы учебной работы 

учащихся: коллективные, групповые, индивидуальные, фронтальные, парные. 

  

7. Повышение удельного веса интерактивных методов обучения. Имеется несколько 

классификаций методов обучения. Среди педагогов распространена традиционная 

классификация, отраженная во всех учебниках дидактики: методы словесные, наглядные, 

практические и т. д. В основании этой классификации лежит способ предъявления 

учебной информации обучаемым. Но данная классификация не позволяет судить о том, 

какие из методов являются интерактивными. 

Если же в основу классификации положить, например, степень самостоятельности 

учащегося в приобретении знаний, то получается другой набор: репродуктивный, 

частично-поисковый, поисковый, исследовательский. Такая классификация, как и 

классификация по уровню исследовательской деятельности обучающихся, напрямую 

связанных между собой, помогает оценить степень их активности. 

  

8. Систематическое использование различных дидактических средств: тестовые 

задания; дидактические карточки; проблемные вопросы; терминологические кроссворды и 

др. 

  

 9. Разработка и внедрение авторских развивающих дидактических приёмов. 
1) «Хочу спросить» (любой ученик может спросить педагога или товарища по поводу 

предмета разговора, получает ответ и сообщает о мере соей удовлетворённости 

полученным ответом). 

 2) «Для меня сегодняшний урок ...» (ожидание от изучения темы, установка на объект 

изучения, пожелания в адрес организуемых занятий). 

З) «Экспертная комиссия» (группа учащихся-помощников преподавателя, которые 

выражают мнение о ходе занятия, либо выступают экспертами в случае спорных 

моментов). 



4) «Работа в диадах» (предварительное обговаривание вопроса с товарищем, 

формулировка единого ответа). 

5) «Сообщи своё Я» (высказывание предварительного мнения о способе выполнения чего-

либо: «Я бы, пожалуй, сделал так ...»). 

6) Метод недописанного тезиса (письменно или устно: «Самым трудным для меня было . . 

.», «Я однажды наблюдал в жизни своей ...»). 

7) Художественное изображение (схема, рисунок, символьный знак, пиктограмма) и др. 

  

10. Использование всех методов мотивации и стимулирования обучающихся. Под 

мотивацией понимают совокупность внутренних и внешних движущихся сил, 

побуждающих человека к деятельности и придающих ей свой определенный смысл. 

Устойчивая совокупность потребностей и мотивов личности определяет её 

направленность. У учащихся может и должна быть сформирована устойчивая мотивация в 

саморазвитии, приобретении новых знаний и умений. Мотивация саморазвития учащихся 

обусловлена образовательным и потребностями — желанием освоить основы 

образовательной деятельности или устранить возникшие проблемы, то есть стать более 

успешным. 

  

Выделяют 4 группы методов мотивации и стимулирования деятельности учащихся: 
I. Эмоциональные: поощрение, учебно-познавательные игры, создание ситуаций успеха, 

стимулирующее оценивание, свободный выбор заданий, удовлетворение желания быть 

значимой личностью. 

II. Познавательные: опора на жизненный опыт, учёт познавательных интересов, создание 

проблемных ситуаций, побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение 

творческих заданий, развивающее -развивающаяся кооперация. 

III. Волевые: информирование об обязательных результатах, формирование 

ответственного отношения, выявление познавательных затруднений, самооценка и 

коррекция своей деятельности, формирование рефлексивности, прогнозирование будущей 

деятельности 

IV. Социальные: развитие желания быть полезным, создание ситуаций взаимопомощи, 

развитие эмпатии, сопереживания, поиск контактов и сотрудничества, заинтересованность 

результатами коллективной работы, организация само- и взаимопроверки. 

  

  Таким образом, мотивации является основным условием интерактивного обучения, 

поэтому для любого педагога важно выявить наличие и содержание образовательных 

потребностей учащихся, имеющихся затруднений и проблем, и затем на каждом уроке 

целенаправленно и системно использовать оптимальные методы мотивации и 

стимулирования деятельности учеников в целях реализации личностно ориентированного 

развивающего подхода. 

  

Приведу некоторые примеры, которые я использую для стимуляции познавательного 

интереса учащихся при помощи содержания учебного материала: 

  

1 Прием: ссылка на то, что приобретаемое сегодня знание понадобится при изучении 

какого-то последующего материала или на других предметах. При изучении темы 

«Внутренняя политика Александра I мы говорим о реформаторской деятельности 

Сперанского, о проекте создания Государственной думы. Эти знания пригодятся при 

изучении в 9 классе темы «Первая русская революция», где будем изучать создание Гос. 

дума Николаем II, создание современной Государственной думы. 

  

2 Прием: Выдача заданий разного уровня сложности. Дифференциация Домашние 

задания, как правило, готовлю трех уровней сложности. Аналогичный подход 



осуществляется при выполнении самостоятельных и контрольных работ. Например, при 

изучении темы «Внутренняя политика Александра I в 1801-1812гг., ученикам предложено 

домашнее задание: § 1,3 прочитать, ответить на вопросы стр.9,20 Творческая работа 

«Письмо другу», в котором должны быть: 

- отражены преобразования первой половины XIX века в государственном управлении и 

крестьянском вопросе: замыслы и результаты; 

- использованы термины: Негласный комитет, министерства, кодификация законов, 

жандармы, анахронизм (пережиток старины); 

- использован приём стилизации и выражено отношение к реформам от имени, 

выбранного учеником героя, адекватное его (героя) социальному статусу и материальному 

положению. Дополнительное задание желающим: 

- найти интересные факты (используя сайты Интернет, предложенные на уроке); 

- придумать вопросы, составить викторину для дополнения выполненной ими на уроке 

работы. 

  

Стимуляция познавательных интересов, связанная с организацией и характером 

протекания познавательной деятельности учащихся: 
  

1 Прием: создание проблемной ситуации. В педагогической литературе это прием 

рассматривается едва ли не как самый главный и универсальный в интерактивном 

обучении. Состоит он в том, что перед учащимся ставится некоторая проблема, и, 

преодолевая ее, ученик осваивает те знания, умения и навыки, которые ему и надлежит 

усвоить согласно программе курса. Но все дело в том, что ученик должен хотеть решать 

поставленную перед ним проблему, она должна быть ему интересна. Например, (Урок 

«Внутренняя политика Александра I в 1801-1812гг.) Александр I был воспитан в 

соответствии с передовыми идеями эпохи Просвещения. Он вступил на престол с твёрдым 

намерением преобразовать Россию и начал преобразования, выдвинув на первые места в 

государстве людей, разделявших его намерения. «Дней Александровых прекрасное 

начало...», — сказал позднее об этом времени АС. Пушкин, но довольно скоро император 

отказался от проведения глубоких преобразований и отправил реформаторов в отставку. 

Задача: почему Александр I начал с проведения преобразований, но затем отказался от 

них? Или, (Урок «Внешняя политика Александра I в 1801-1812гг.) Россия и Франция не 

имеют общих границ и спорных территорий. До конца XVIII века русские войска никогда 

не вступали с французами в серьёзные схватки, но с конца XVIII века и до 1815г. Россия 

пять (!) раз воевала с Францией (если считать Отечественную войну и Заграничные 

походы русских войск отдельными войнами), и четыре войны пришлись на время 

правления Александра I. Учебная задача: почему в начальный период царствования 

Александра I главным противником России была Франция? Проблемная ситуация 

созданная на уроке, рождает у учащихся вопросы. А в появлении вопросов выражен тот 

внутренний импульс (потребность в познании данного явления), который так ценен для 

укрепления познавательного интереса. 

  

2 Прием: Сила влияния творческих работ школьников на познавательный 

интерессостоит в их ценности для развития личности вообще, поскольку и сам замысел 

творческой работы, и процесс её выполнения, и её результат – всё требует от личности 

максимального приложения сил. Из творческих заданий учащиеся выполняют такие, как 

составление кроссвордов, викторин, сообщения и доклады учащихся, которые 

иллюстрируются презентациями в Power Point (Приложение №8). Любую творческую 

задачу, какой бы привлекательной внешне она ни казалась ученикам, нельзя вводить в 

обучение до той поры, пока у них нет необходимых умений для её выполнения. Требуется 

и подготовка восприятия самого задания, и элемент научения тому, как его выполнить. 



Только при этом условиях творческое задание может явиться стимулом формирования 

подлинного познавательного интереса. 

  

3 Прием: Использование интерактивных форм организации учебных занятий 

(игровые уроки, уроки-конкурсы, уроки-соревнования, уроки-турниры и др.). 
  

Все эти нестандартные, интерактивные формы проведения занятий способствуют 

повышению интеллектуальной и творческой активности учащихся, что является 

важнейшим фактором развивающего обучения. При изучении темы «Россия в первой 

четверти XIX в.» игровой урок, урок-конкурс при изучении темы «Отечественная война 

1812г.». Проведён в виде «сражения» двух команд «русских» и «французов», команды 

проходят по маршруту: викторина «Командование. Армии противников», работа с 

картами «Сражения», тест «Итоги войны». На повторительно-обобщающем уроке 

используем приём «погружение в историю» и совершаем заочное путешествие, экскурсию 

в прошлое – презентация «Россия в XIX в. Быт» (50 слайдов, сопровождает показ слайдов 

музыкальный файл «Лунная соната» Бетховен). Презентация включает фото 

архитектурных памятников XIX в., картины русских художников портреты, 

иллюстрирующие быт сословий: дворянство, горожане, крестьяне. Оба задания 

разработаны мною. Новизна материала, которого я им предлагаю, также способствует 

развитию познавательного интереса учащихся. 

   Кроме того, я использую на уроке также созданные мною задания (в компьютерном 

варианте Power Point) на основе дидактического материала журнала «Преподавание 

истории в школе», разработанного лабораторией «МЕТАР» под руководством д.и.н. 

Абдулаева (Уроки «Внутренняя политика Александра I в 1801-1812гг., «Повторительно-

обобщающий урок по теме «Россия в первой четверти XIX в».) Задание «Озвучь 

диафильм» на основе диска «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» (Урок «Внешняя 

политика Александра I в 1801-1812гг.) Тесты, созданные в программе Power Point (Урок 

«Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой четверти XIX в».) 

 

 


