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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуа льнос ть ис с ледова ния. Активиза ция учебно-позна ва тельной 

деятельнос ти с тудентов – одна  из ос новных проблем с овременной 

педа гогичес кой на уки. Еѐ а ктуа льнос ть  обус ловлена  поис ком и 

необходимос тью ра зра ботки оптима льных методичес ких приѐмов и 

с редс тв обучения. 

При решении проблемы а ктивиза ции учебно-позна ва тельной  

деятельнос ти cтудентов необходимо повышение теоретичес кого уровня 

препода ва емого ма териа ла  с  па ра ллельным озна комлением и обучением 

с тудентов метода м позна ния, вооружения их метода ми с а мос тоятельной 

ра боты по ра звитию и приобретению инс трумента рия позна ния. 

Ус та новление вза имос вязи ус пешнос ти ус воения с тудента ми языков 

ка к учебных дис циплин и активизации их умственного развития как 

основы формирования и развития учебно-познавательной активности 

обусловливает актуальность исследований по данной проблеме. 

В современном вузе происходит интенсивный  поиск путей усиления 

развивающей направленности традиционной классно – урочной системы, 

главное место в которой должна занимать рациональная учебно-

познавательная деятельность студентов. Эффективность такой методики 

может быть достигнута за счет создания комплексной системы 

методических средств обучения. Они должны исполнять функцию 

управления учебно-познавательной деятельностью и быть рассчитаны на 

активную работу по формированию у студентов навыков учебной работы, 

наиболее подходящих конкретным условиям современного учебно – 

воспитательного процесса. При разработке такой методики  необходимо 

учитывать результаты исследований, проведенных в 50-80-ые годы, И. Ф. 

Харламовым, Г.И. Щукиной и др., согласно которым, начиная со среднего 

звена общеобразовательной школы, зафиксированы несформированность и 

слабое развитие познавательного интереса как потребности в 

приобретении новых знаний, в том числе и к таким учебным предметам, 

как иностранный язык. Потенциальные возможности повышения 

познавательного интереса к гуманитарным дисциплинам, в частности 

иностранному языку, сохраняются в связи с общественной значимостью 

этой дисциплины и исходя из фактического и педагогического содержания 

курсов.  

Степень научной разработанности проблемы 

К числу наиболее актуальных проблем современной педагогической 

науки и практики относятся вопросы активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов. Объясняется это тем, что повышение качества 

подготовки выпускников вуза, формирование их активной жизненной 

позиции требуют поиска новых подходов к дальнейшему 

совершенствованию содержания, форм и методов обучения и образования. 
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Исследуемой проблеме в общетеоретическом и теоретико-

отраслевом плане посвящены известные нам труды учѐных  Таджикистана 

С.С.Авганова, С.Н.Алиева, А.Байдуллаева, П.Д. Джамшедова, Л.В. 

Саидовой, М.Утаева, Б.Р.Кодирова, У.Зубайдова, М.Нугмонова,  

А.Нурова,  Х.Рахимзода, Б. Рахимова, Ш. Сафарова и др.  

В практике высшей школы познавательные усилия студентов 

должны быть целенаправленными и сосредоточенными на решении 

основных вопросов изучаемой проблемы. В решении указанных задач 

особое значение приобретает исследование творческого и 

исследовательского характера учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, самостоятельная познавательная деятельность, а также 

разработка дидактических средств развития такой деятельности. 

Вопросы активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов исследуется с различных позиций. 

Так, философский аспект проблемы представлен в работах В. Г. 

Афанасьева, Л. Н. Когана, В. А. Ядова и др. Психологические вопросы 

освещают К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, П. 

Я. Гальперин, Ю. Н. Кулюткин, А. Н. Леонтьев, Н. А. Менчинская, С. Л. 

Рубинштейн, Н. Ф. Талызина и др. Установлено, что непременным 

условием ра звития ка чес тв личнос ти являетс я включение обуча ющихс я в 

с а мос тоятельный творчес кий процес с  учебного позна ния, ра с с мотрены 

ос обеннос ти ра зличных видов позна ва тельной деятельнос ти, их 

вза имос вязь в позна ва тельном процес с е, выделены на иболее ва жные 

фа кторы, ока зыва ющие воздейс твие на  ус пешнос ть позна ва тельной 

деятельнос ти. 

В дида ктике выс шей школы в ка чес тве ос новного пути а ктивиза ции 

учебно-позна ва тельной деятельнос ти с тудентов ра с с ма трива етс я ра звитие 

позна ва тельной а ктивнос ти с тудентов (В. М. Верга с ов, М. А. Викулина , С. 

Н. Ка зна чеева , Ю. К. На умов, Р. А. Низа мов, Н. С. Пряжников, Г. В. 

Сердюк и др.) 

Ра с с мотрению позна ва тельного интерес а  и его с вязи с  а ктивным 

учением пос вящены ра боты А. А. Бода лева , Л. И. Божович, А. К. 

Дус а вицкого, Г. И. Щукиной и др. Ис с ледова ние проблемы 

позна ва тельной с а мос тоятельнос ти с тудентов ка к с редс тва  а ктивиза ции 

учебно-позна ва тельной деятельнос ти проводили Б. П. Ес ипов, И. Я. 

Лернер, П. И. Пидка с ис тый и др. Зна чительный вкла д в ра с крытие 

проблемы в пла не ра зра ботки принципов, методов и форм обучения 

внесли Ю. К. Бабанский, М.Н.Скаткин  и др. 

Так, И. Ф. Харламовым выделены закономерности учебно-

познавательной деятельности как основы активизации учения студентов;  

Т. И. Шамовой рассмотрены дидактические основы активизации учебно-

познавательной деятельности студентов; А. А. Вербицким разработаны 

психолого-педагогические основы и технология активного обучения 

контекстного типа. 

«Активизация учебно-познавательной деятельности, - полагает А. Ф. 
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Эсаулов, - заключается в попытке наметить пути подхода к такому 

применению полученных знаний, которое обеспечивало бы развитие 

умственной деятельности студентов на последовательно усложняющихся, 

качественно отличных между собой уровнях умственной активности». 

По мнению С. И. Архангельского, активизация учебного познания 

состоит в умении направить в нужное русло характерную для учебного 

процесса борьбу между процессами возбуждения и торможения. «Если эта 

борьба будет направлена соответствующим, дидактически обоснованным 

путем включая интересы, волевые усилия, эмоции, то она обеспечивает 

активную и глубокую мыслительную деятельность, если нет, то возникает 

падение интереса к занятиям и безразличие к предмету познания». 

Наиболее полное, на наш взгляд, определение исследуемого понятия 

предложено Р. А. Низамовым, который под активизацией учебно-

познавательной деятельности студентов рассматривает 

«целеустремленную деятельность преподавателя с целью возбуждения 

интереса, повышения активности, творчества, самостоятельности 

студентов в усвоении знаний, формировании умений и навыков, 

применении их на практике». Данного определения мы придерживаемся в 

нашем исследовании. 

Во всех работах по формированию учебной деятельности студентов 

большое внимание уделялось научности содержания учебного материала, 

как важного условия развития интеллекта студентов, при этом многие 

исследователи сосредоточили свои усилия на выявлении условий 

повышения качества общетеоретических и специальных знаний и умений. 

Однако существующая система форм учебных занятий не в полной мере 

отвечает возросшим требованиям к знаниям, умениям и навыков будущих 

специалистов. Основным их недостатком является их слабая 

направленность на самостоятельную творческую и исследовательскую 

деятельность. В современных условиях особое значение приобретает 

формирование способности к самостоятельному добыванию и обработке 

знаний в условиях быстро меняющейся окружающей действительности. 

Таким образом, одним из главных направлений современной дидактики 

является сочетание традиционных методов и приемов обучения с поиском 

путей и средств, активизирующих учебно-познавательную деятельность 

студентов вузов. 

Проведенный анализ литературных источников, обобщение педаго-

гического опыта позволяет заключить о возрастающем интересе ученых к 

проблеме, связанной с проблемами формирования учебно-познавательной 

деятельности студентов на уроках английского языка.  В настоящее время 

отмечается возра с та ющий интерес  к учебно-позна ва тельной деятельнос ти, 

играющей важную роль в с одержа нии обра зова ния. 

Решение вопросов, связанных с формированием учебно-

познавательной деятельности студентов – будущих учителей английского 

языка требуют в современных социально-экономических условиях нового 

научного рассмотрения .  



 6 

Из вышескзанного следует, что до сих пор остаются недостаточно 

изученными вопросы, связанные с формированием учебно-познавательной 

деятельности  студентов и еѐ реализацией на уроках английского языка. 

Таким образом, нами были выделены следую-

щие противоречия между:  
 потребностью общества в качественной подготовке будущих  учите-

лей английского языка и недостаточным научно-методическим обос-

нованием существующих подходов к решению данной проблемы; 
 значительным потенциалом активной учебно-познавательной дея-

тельности в обеспечении развития личности студента как субъекта 

процесса общеобразовательной подготовки и существующими не-

эффективными условиями овладения и реализации учебно-

познавательной деятельности студентов вузов, готовящих будущих 

учителей английского языка. 

Итак, на основе анализа научной литературы, существующих исследо-

ваний, выявленных противоречий и тенденций современного  высшего 

профессионального образования была сформулирована проблема иссле-

дования: «Педагогические условия формирования учебно-познавательной 

деятельности студентов на уроках английского языка (на материале  вузов 

Республики Таджикистан) 

Объектом ис с ледова ния     выступает процесс формирования 

учебно-познавательной  деятельности студентов вуза, обучающихся по 

специальности «Английский язык». 

Предмет ис с ледова ния – учебно-позна ва тельная деятельнос ть 

с тудентов  – будущих учителей английского языка. 

Цель ис с ледова ния заключается в обос нова нии педагогических 

ус ловий а ктивиза ции учебно-позна ва тельной деятельнос ти с тудентов – 

будущих учителей английского языка.  

Гипотеза исследования – формирование учебно-познавательной 

деятельности студентов будущих учителей английского языка будет 

эффективным, если: 

- разработаны дидактические условия, способствующие активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов; 

- осуществляется непрерывная мотивация учебно-позна ва тельной 

деятельнос ти с тудентов, которая рассматривается как фактор, 

обусловливающий успешность обучения в условиях существенного 

увеличения объема самостоятельной работы; 

- создана динамично развивающаяся информационно-

образовательная среда с использованием компьютерных технологий, 

позволяющая обеспечить индивидуальную траекторию развития учебно-

позна ва тельной деятельнос ти с тудентов.  

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой 

определены следующие задачи исследования: 

- на основе анализа психолого-педагогической и методической 

литературы исследовать состояние проблемы формирования учебно-
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позна ва тельной деятельнос ти с тудентов в процессе изучения английского 

языка; 

- разработать структуру и содержание компонентов, дидактические 

условия формирования учебно-позна ва тельной деятельнос ти с тудентов в 

процессе изучения английского языка в высшей школе; 

- обосновать критерии и показатели оценки эффективности учебно-

позна ва тельной деятельнос ти с тудентов в высшей школе; 

- экспериментально проверить эффективность разработанных 

педагогических условий на формирование учебно-позна ва тельной 

деятельнос ти с тудентов в процессе изучения английского языка в высшей 

школе. 

Теоретико-методологической основой исследования явились: 

Закон Республики Таджикистан «Об образовании» (2004 г.), 

Постановление от 10 мая 2003 года «О разработке государственной 

программы совершенствования и изучения английского языка в 

Республике Таджикистан на 2004-2014 годы», «Концепции национальной 

таджикской школы» (1994 г.), «Государственный стандарт образования 

Республики Таджикистан» (1996 г.), закон Республики Таджикистан «О 

высшем и после дипломном образовании» (2004 г.); философия как наука 

об общих закономерностях развития природы, общества, личности; теория 

поэтапного формирования умственных действий.  

Педагогической основой исследования являются: теория усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в процессе учебно-

познавательной деятельности. В ходе исследования были использованы 

положения о мотивах учения, разработанные в теории познавательного 

интереса, система методов обучения, рекомендуемая в теории 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. Теоретичес кой  ос новой 

ис с ледова ния явились современные подходы, с формирова вшиес я в 

отечес твенной и за рубежной на уке относ ительно вопрос ов формирова ния 

учебно-позна ва тельной деятельнос ти с тудентов.  

Для решения пос та вленных целей и за да ч были ис пользова ны 

ра зличные методы исследования: а на лиз гос уда рс твенных документов об 

обра зова нии, учебных пла нов, програ мм и учебников; филос офс кой, 

пс ихологичес кой, педа гогичес кой литера туры; с ис тема тиза ция и 

обобщение на учных да нных; моделирова ние педа гогичес кого процес с а ; 

на блюдение; бес еда , интервью, а нкетирова ние (педа гогов, с тудентов); 

обобщение педа гогичес кого опыта ; опытно-экс перимента льна я ра бота . 

База исследования. Педагогический эксперимент проводился в 

Курган-Тюбинском государственном университете имени Носира Хусрава,  

Таджикском государственном педагогическом университете имени 

Садриддина Айни и Российско-Таджикском (Славянском) университете. В 

опытно-экспериментальной работе участвовало 400 студентов, 

обучающихся по специальности «Английский  язык». 

Исследование проводилось в период с 2005 по 2014 годы и включало 

три взаимосвязанных этапа. 
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На первом этапе исследования [2005-2007 гг.] был проведен анализ 

и дана оценка современного состояния проблемы в теории и практике 

педагогики. Изучалась и анализировалась философская, психологическая и 

педагогическая литература, определялся научный аппарат исследования. 

На втором этапе [2008-2010 гг.] исследовались содержание и 

структура  учебно-познавательной деятельности; определялся уровень их 

сформированности у студентов. Полученные материалы позволили 

определить исходные положения: объект, предмет, проблему, цель, 

гипотезу, задачи и методы, проверялась гипотеза исследования, 

моделировались психолого-педагогические условия формирования у 

студентов учебно-познавательной деятельности, разрабатывались, 

апробировались и внедрялись в учебно-воспитательный процесс 

практические рекомендации. 

На третьем этапе [2011-2014 гг.] обрабатывались, 

систематизировались полученные данные, формулировались выводы, 

оформлялся текст  диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- определены структурные компоненты формирования учебно-

позна ва тельной деятельнос ти с тудентов в процессе изучения английского 

языка, что делает возможным выявление и обоснование дидактических 

условий их формирования; 

- разработано содержание обучения, обусловливающее успешное 

формирование учебно-позна ва тельной деятельнос ти с тудентов; 

- разработана методика реализации педагогических условий форми-

рования учебно-познавательной деятельности студентов, основанная на 

осознании студентами способов учебно-познавательной деятельности, 

овладении ими приемами самостоятельной работы, творческой деятельно-

сти, самоанализа, самоконтроля в учебно-познавательной деятельности в 

процессе изучения английского языка. 

- создана информационно-образовательная среда с использованием 

компьютерных технологий, представляющая собой структурированный 

комплекс аппаратных и информационно-программных ресурсов, 

включающих программное обеспечение по изучению английского языка; 

обучающие программы;  образовательный портал с многоцелевым 

набором различной информации для занятий студентов – будущих 

учителей английского языка. 

  Теоретическая значимость исследования состоит в том, что  рас-

крыто понятие «формирование учебно-познавательной деятельности сту-

дентов вуза – будущих учителей английского языка» как целенаправленно-

го процесса побуждения студентов к учению, к совместной деятельности 

преподавателя и студентов, предполагающего формирование положитель-

ной познавательной мотивации, повышение активности, самостоятельно-

сти, формирование умений и навыков; выделены дидактические условия 

формирования учебно-познавательной деятельности студентов вуза в про-

цессе изучения английского языка. 
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Разработанная методика и результаты исследования дополняют теоре-

тическое представление о путях решения проблемы формирования учебно-

познавательной деятельности студентов вуза на уроках английского языка. 

Пра ктичес ка я зна чимос ть ис с ледова ния за ключа етс я в том, что 

использование полученных результатов способствует формированию 

учебно-позна ва тельной деятельнос ти с тудентов в процессе изучения 

английского языка в высшей школе. Разработанные критерии и показатели 

позволяют оценить уровень сформированности учебно-позна ва тельной 

деятельнос ти с тудентов. 

Подготовленные по результатам исследования методические 

рекомендации направлены на повышение учебно-позна ва тельной 

деятельнос ти с тудентов вуза. Материалы и выводы автора могут быть 

использованы при подготовке будущих педагогов, а также в системе 

повышения квалификации преподавателей.   

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Теоретико-методологические основы формирования учебно-

познавательной деятельности студентов в процессе изучения английского 

языка в вузе как педагогическая проблема. 

2.   Учебно-позна ва тельная деятельнос ть с тудентов вуза может быть 

рассмотрена как качество личности будущего специалиста, 

характеризующееся его готовностью своими силами осуществлять учебно-

познавательную деятельность, направленную на профессиональное 

саморазвитие и самореализацию в условиях стремительного роста объема 

информации и совершенствования технологий. 

3. Экспериментальная работа по реализации комплекса 

дидактических условий формирования учебно-позна ва тельной 

деятельнос ти с тудентов в процессе изучения английского языка в вузе. 

Достоверность результатов исследования обусловлена опорой на 

методологические принципы научно-педагогического исследования, 

комплексным анализом проблемы на междисциплинарном уровне, 

применением совокупности разнообразных взаимодополняющих методов 

сбора и обработки эмпирического материала, использованием методик, 

адекватных изучаемой проблеме, целям работы, а также достаточной для 

решения поставленных задач продолжительностью экспериментального 

исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Оснос сновносновные положения и результаты исследования докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры педагогики Курган-Тюбинского 

государственного университета имени Н. Хусрава, на межвузовских и 

международных научно-практических конферециях. (Курган Тюбе-

Душанбе, 2006-2014 гг.) 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников, приложений. 

 

 



 10 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обоснована актуальность исследования; определены 

объект, предмет, цель, задачи и методы исследования; сформулирована 

гипотеза; раскрыты научная новизна и практическая значимость работы; 

изложены методологические предпосылки; содержатся сведения об 

апробации и внедрении результатов работы; излагаются положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе – «Теоретические основы формирования учебно-

познавательной деятельности студентов» – проанализированы, 

обобщены и систематизированы результаты ранее проведенных 

исследований, посвященных исследуемой проблеме; раскрыты исходные 

категории работы, выявлена специфика учебно-познавательной 

деятельности студента факультета английского языка; представлен 

ретроспективный обзор формирования и развития учебно-познавательной 

активности студентов. 

Признавая, что активность в широком смысле является биологически 

обусловленным свойством человека, особое внимание придается ее 

направленности на определенный вид деятельности и способах 

удовлетворения. В отношении учебно-познавательной деятельности это 

означает формирование у студентов мотивации учения и обучения их 

навыкам добывания и использования информации, т.е. навыкам 

мыслительной деятельности, которые определяют возможность 

осуществления продуктивной учебно-познавательной деятельности. 

Результативность деятельности, вызывая положительные эмоции  и 

гностические чувства, тем самым способствует  сохранению и упрочнению 

познавательных интересов, стимулируя дальнейшую познавательную 

деятельность. Необходимым условием реализации учебно-познавательной 

активности является саморегуляция, выражающаяся в умении 

регулировать своѐ поведение в зависимости  от характера и условий 

деятельности, в частности, проявлять волевые усилия для достижения 

поставленной цели. Сформированность учебной деятельности, 

предполагающая  наличие способности  к саморегуляции поведения, 

рефлексии, устойчивой мотивации учения, позволяет студенту реализовать 

свою учебно-познавательную активность адекватными способами. 

Становление студента как субъекта учебной деятельности невозможно без 

определенного уровня развития психических познавательных процессов, 

прежде всего мышления, поскольку осуществление рефлексии, 

самоконтроля и самооценки предполагает сформированность операций 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т. 

д. Несформированность навыков  учебной деятельности порождает 

снижение эффективности процесса учения, как следствие,  успешности 

обучения, что ведет к потере мотивации к учебно – познавательной 

деятельности.  
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Принципиальное значение в этом плане имеют труды 

Н.В.Александрова, О.А. Абдуллиной, Ю.К.Васильева, Э.А.Гришина, 

Х.Н.Гоноболина, К.А.Сла с тенина , Л.Ф. Спирина , М.Лутфуллоева , Ф. 

Ша рифза де, Н.Х. Са нгинова , Х. Буйда ков,  Т.А. Шукурова , К.Б.Кодырова , 

И.О.Па хла вонова  и др. 

На  ос нове определения призна ков учебно-позна ва тельной 

деятельнос ти: отношение к учению; ос обеннос ти учебной деятельнос ти 

(мыс лительна я а ктивнос ть, с ос редоточеннос ть, ус тойчивос ть внима ния, 

эмоциона льно-волевые проявления, с тепень внешней а ктивнос ти); 

отношение к внеучебной позна ва тельной деятельнос ти (увлеченнос ть, 

ис тиннос ть, на пра вленнос ть), вычленено три уровня ра звития 

позна ва тельной а ктивнос ти (выс окий, с редний, низкий) и предс та влена  

ха ра ктерис тика  ка ждого их них. 

В 50-60-х года х учебно-позна ва тельна я деятельнос ть понима ла с ь, в 

ос новном, ка к переда ча  учителем готовых зна ний и за помина ние их 

уча щимис я. В 70-80-е годы дида кты пришли к выводу о необходимос ти 

перехода  на  более выс окий уровень учебно-позна ва тельной деятельнос ти, 

при котором ча с ть зна ний не да етс я с тудента м в готовом виде, а  

ос та вляетс я для с а мос тоятельного поис ка , обус ловленного переходом от 

объяс нительно – иллюстративного к проблемному обучению. 

О сути же творческой познавательной деятельности существуют 

различные точки зрения. Н.Г. Дайри и Н.В. Кухарев классифицируют ее 

как мыслительную самостоятельность студентов . М.Н. Скаткин отмечает, 

что нельзя смешивать понятия «учебно-познавательная деятельность» и 

«мыслительная деятельность», потому что в первой имеют место не только 

процессы мышления, но и внимание, память. 

Т.И. Шамова пишет, что «мыслить можно, ничего не познавая, а 

познавать, чаще всего, не мысля нельзя». И.Ф. Харламов характеризует 

познавательную деятельность как процесс, в котором мыслительная 

деятельность студентов имеет характер овладения знаниями. И.Я. Лернер 

отмечает, что активная познавательная деятельность есть условие 

самостоятельной работы студентов на основе развития у них в первую 

очередь логического мышления. Этот вывод И.Я. Лернера, 

сформулированный ещѐ в начале 60-х годов, имеет принципиальное 

значение и сегодня. 

Таким образом, элементами учебно-познавательной деятельности, 

которые ведут к еѐ активизации, являются как эмоциональная 

деятельность на уровне восприятия событий и формирования 

представлений, что обусловливается психолого-возрастными 

особенностями  студентов, так и мыслительная деятельность, на уровне 

теоретического осмысления ими явлений и фактов. 

Принципиальная схема учебно-познавательной деятельности в 

исследованиях дидактов начинается с внутреннего мотива – источника 

познания, внутреннего организатора нашего поведения, в качестве 

которого выступает познавательный интерес, в первую очередь в 
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эмоциональном виде, это значит направленность личности на познание 

предметной стороны окружающего мира и самого процесса овладения 

знаниями. Изучению проблемы формирования учебно-познавательных 

интересов учеников и создания механизма мотивации при организации 

учебно-познавательной деятельности  посвящены исследования Г.И. 

Щукиной и А.К. Марковой. В их работах внимание зафиксировано на 

таких дидактических, методических и психологических факторах 

обеспечения полноценной мотивации, как усвоение учащимися способов 

получения знаний, отбор своевременного содержания и методов обучения, 

учѐт склонностей и использование возможностей студентов. 

Учебно-познавательная деятельность в дидактике представляется в 

виде следующего алгоритма: интерес – воля – внимание – мысль – поиск, 

конечным элементов которого  является поиск студентов оптимального 

метода овладения знаниями, что и можно считать результатом успешной 

познавательной деятельности. Организация процесса познания по линии 

интерес – воля – внимание связана, в первую очередь, с психологическим 

фактором. Ещѐ Л.С. Выготский отметил, что мысль рождается не от 

другой мысли, а в сфере воли и чувств. Познавательная деятельность по 

линии мысль – поиск требует разработки конкретных методических 

средств, направленных на формирование приемов мыслительной 

деятельности студентов, что сделано, например, в исследованиях Е.Н. 

Ка ба новой – Меллер, И.Я. Лернера , Н.В. Куха рева . 

Вс е вышес ка за нное позволяет определить учебно-позна ва тельную 

компетентнос ть с тудента  ка к интегрирова нную с пос обнос ть личнос ти, 

обес печива ющую готовнос ть и ус пешнос ть препода ва ния а нглийс кого 

языка  в общеобра зова тельной школе на  выс оком ка чес твенном уровне. 

Ана лиз путей с тимулирова ния учебно-позна ва тельной а ктивнос ти в 

с овременном вузе, позволил выделить нес колько на пра влений: 

с та новление с тудента  ка к с убъекта  учебной деятельнос ти; диа логиза ция 

учебного процес с а ; личнос тно-ориентирова нно вза имодейс твие; 

индивидуа лиза ция и дифференциа ция обучения; пока з зна чимос ти и 

ценнос ти с одержа ния учебного ма териа ла ; ус та новление меж- и внутри 

предметных с вязей; привлечение за нима тельнос ти;  ис пользова ние 

методов проблемного обучения; с а мос тоятельна я ра бота  с тудента ; с вязь с  

их личным опытом; с озда ние доброжела тельной обс та новки в а удитории; 

орга низа ция с итуа ции ус пеха ; педа гогичес кий оптимизм, вера  

препода ва теля в учебно-позна ва тельные возможнос ти с воих с тудентов. 

Вторая глава – «Педагогические условия формирования учебно-

познавательной деятельности студентов на уроках английского 

языка» – начинается с изучения уровней учебно-познавательной 

компетентности студентов – будущих учителей английского языка. 

В процессе изучения предмета «Английский язык» большое внимание 

уделялось развитию у студентов познавательность, толерантности, 

трудолюбия, достоинства, уважения к старшим,  чуткости, милосердия, 

навыков межкультурной коммуникации в контексте диалога культур.  
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В интегрированный курс английского языка были включены 

взаимодополняющие темы из курса родная (таджикская) литература, 

мировая культура, психология общения. 

Был проведен диспут «Носитель языка как личность», в ходе которого 

обсуждались вопросы характера, типичных черт народов, особенности 

восприятия мира, философии, системы нравственных ценностей, 

отраженных в духовной культуре, обычаях. При этом педагоги стремились 

к тому, чтобы студенты поняли, что прогрессивные традиции, обычаи, 

обряды, в которых воплощена народная мудрость, являются одним из 

действенных средств воспитания нравственного человека. В 

педагогическом смысле народные традиции, обычаи, пословицы 

представляют интерес как отражение многовекового опыта воспитания 

молодежи. У каждого народа есть традиции, отражающие нравственные 

ценности народа.   

Как вершину духовной культуры студенты совместно с педагогами 

сопоставляли героический эпос трех народов. Они сравнивали «Сказание о 

Нибелунгах» (англ.), «Русский богатырский эпос» (рус.) и таджикский 

эпос  «Шахнаме». Педагоги объясняли студентам, что народный эпос - 

совокупность произведений, рассказывающих о значительных событиях в 

истории рода, племени, народа. Сравнивая эпос народов Англии, России, 

Таджикистана, студенты находили аналогии, обнаруживали в них много 

общечеловеческого и в то же время много самобытного для каждого 

народа. Такое сопоставительное культуроведение помогло в 

формировании у студентов познавательских установок и подвело их к 

мысли, что идеалами каждого народа являются одни и те же ценности: 

любовь к Родине, милосердие, чуткость, достоинство, патриотизм, 

толерантность, уважение к старшим, вера, духовность и свобода. 

Для обсуждения и конструктивного анализа студенты получали 

проблемные вопросы и задания, которые они решали в группах. Например, 

большую популярность приобрел анализ пословиц о гостеприимстве и 

дружбе: «Друзья познаются в беде. Коня в рати узнаешь, друга в беде. 

Друг познается в несчастье» (рус.), «A friend in need is a friend indeed.» 

(англ.), «У кого нет гостей, у того нет друзей» (тадж.). 

Необходимо отметить, что работа наиболее успешнее осуществляется 

в вузах столицы. Это обусловлено и более высоким уровнем 

подготовленности педагогов вузов, и возможностью студентов 

пользоваться вузовской библиотекой и городскими библиотеками. 

Средства массовой информации, брошюры, методические рекомендации, 

пособия, программы, учебники дополняли знания обучаемого контингента  

с огла с но За кону «Об обра зова нии».       

Чтобы выявить, ка кие позна ва тельные ориента ции проявляютс я у 

с тудентов во  внеучебной деятельнос ти (дис пут, дис кус с ия, бес еда , вечер, 

олимпиа да , КВН, викторина ), мы провели а нкетирова ние с тудентов ТГПУ 

и РТСУ. Анкетирова нию подверглис ь 400 с тудентов 1-5 курс ов ТГПУ и 

РТСУ. Обдумыва я 18 вопрос ов та блицы 10, с туденты должны были 
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ответить, ка кие  позна ва тельные ориента ции проявляютс я у них во 

внеучебной деятельнос ти.  

На  первом эта пе (с м. та блицу 10 приложения 6 дис с ерта ции и 

диа гра мму 6 в текс те дис с ерта ции) на  первое мес то с туденты 1-5 курс ов 

ТГПУ пос та вили  ориента цию «Укрепляетс я пс ихологичес кое 

ра вновес ие»: 75,7%; на  втором мес те - ориента ция «Привлека ет 

возможнос ть выбора  группового ва риа нта  ответа »: 74,7%; на  третьем 

мес те - ориента ция «Возника ет ува жительное отношение к уча с тника м»: 

73,3%.  

У с тудентов 1-5 курс ов РТСУ 1 - е мес то за няла  ориента ция 

«Ра звива етс я инициа тивнос ть» - 85,7%; на  втором мес те - «Укрепляетс я 

пс ихичес кое ра вновес ие» - 81%; на  третьем мес те - «Углубляется 

способность мыслить и чувствовать» - 80,3%. Ответов «Да» на 18 вопросов 

было получено от студентов 1-5 курсов ТГПУ 63,2%, «Нет» - 36,8%. 

Студенты 1-4 курсов РТСУ оказались на 8,2% (71,4%) впереди студентов 

ТГПУ; в ответе «Нет» студенты 1-5 курсов ТГПУ опережают студентов 1-5 

курсов РТСУ на 8,2% (36,8%, 28,6%). 
Таблица 6 

 
На втором этапе (см. таблицу 4 приложения 7) студенты 1-5 курсов 

РТСУ по 10 показателям ориентаций оказались впереди студентов 1-5 

курсов ТГПУ (89,76% и 81,54%). В ответах «Нет» лидировали студенты 

ТГПУ - 18,46% . Разница  на 2 этапе в ответах между студентами ТГПУ и 

РТСУ составила 8,22%. Разница в положительных ответах между 1 и 2 

этапом у студентов ТГПУ составила 18,34%, а у студентов РТСУ - 18,36%. 

Из описанного выше следует сделать заключение, что 

экспериментальная группа студентов 1-5 курсов РТСУ опередила в ответах 

«Да» студентов 1-5 курсов ТГПУ на 0,02% на втором этапе исследования 

по определению познавательных ориентаций (см. диаграмму 7). 

 

 

 
Диаграмма 7 
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Какие ориентации проявляются при проведении диспутов, дискуссий, бесед, 

конференций, вечеров, олимпиад, КВН, викторин у студентов 1-5 курсов ТГПУ и 

РТСУ во внеучебной деятельности. (2011/2012 уч. год). II этап. (Ответы «Да»). 

 
Ответы по другим ориентациям у студентов ТГПУ были в пределах от 

69,66% до 91,32%. У студентов РТСУ ответы были в пределах от 77,66% 

до 96,66%. Разница в ответах «Да» между студентами ТГПУ и РТСУ 

находилась в пределах 2,64% - 25,34%. 

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность предполагает 

наличие сформированных систем умственных действий, позволяющих 

студенту решать познавательные задачи и в процессе учебной 

деятельности, и в различных ситуациях общения и нравственного 

поведения, что определяет  возможность ее рассмотрения как проявления 

познавательной активности, которая является одним из итогов 

умственного воспитания, Умственное развитие рассматривается как 

определенное состояние, которое характеризуется объемом накопленных 

знаний и умениями оперировать этими знаниями – осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, классификацию и 

систематизацию. Умственное развитие определяется умственным 

воспитанием – целенаправленным процессом передачи и усвоения 

разносторонних знаний, обеспечивающих достижение общей  эрудиции; 

развитие мышления; способностей к анализу, обобщениям, 

классификации, систематизации, доказательствам, выводам, определению 

логических взаимосвязей между явлениями, образованию понятий; 

развитие общих способностей; формирование убеждений в органической 

потребности человека в познании, поиске истины, привычки к 

регулярному умственному труду.  

По своей природе внеаудиторные занятия по иностранному языку 

базируются на нормативной программе, но представляют собой звенья 

цепочки занятий, преследующей отличающиеся от нормативной 

программы цели. Поэтому программа факультативного курса должна 

строиться так, чтобы студенты, пос еща ющие его, не ис пытыва ли с куки на  

обычных урока х, но и фа культа тивные за нятия не должны вос принима тьс я 

ими ка к некое повторение того, что изуча лос ь в а удитории.  

Соответс твенно, в ос нову внеа удиторных за нятий по а нглийс кому 

языку жела тельно положить принцип ра звития ма кс има льного количес тва  

умений на  минимуме ма териа ла . За нятия во внеурочное время должны 
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быть ориентирова ны не с только на  ра с ширение с лова рного и с труктурного 

за па с а , с колько на  овла дение учебными на выка ми при решении 

ра знообра зных проблем в ра зных с итуа циях.  

Необходимо, одна ко, отметить, что та кой подход не может 

ра с с ма трива тьс я ка к универс а льный при пос троении фа культа тивных 

за нятий любого типа . Здес ь ра с с ма трива етс я фа культа тивный курс , не 

с та вящий узкопрофес с иона льных целей, а  именно, ра звива ющий 

логичнос ть и эффективнос ть мышления и общения. Имеетс я в виду 

широка я га мма  человечес ких вза имоотношений, привычных за нятий, 

увлечений, вос приятия ра зличных с торон дейс твительнос ти. Поэтому 

коммуника тивные с итуа ции предус ма трива ют та кие формы выражения 

мыслей, как расспрос, объяснение, комментирование, полемика. 

Таким образом, решены задачи исследования и подтверждена 

гипотеза. 

В заключении диссертации подводится общий итог исследования и 

приводится основные выводы: 

Результаты проведенного нами исследования по  формированию 

учебно-познавательной деятельности студентов позволили сделать 

следующие выводы и рекомендации: 

1. Проблема повышения качества профессиональной подготовки 

будущих учителей английского языка, способных осуществлять 

межкультурное общение, используя свою педагогическую  компетентность, 

выдвигается в ряду важнейших педагогических проблем, требующих своего 

изучения и решения. Еѐ актуальность обуславливается социальным заказом, 

недостаточной теоретической и практической разработанностью системы 

формирования учебно-познавательной компетентности в рамках 

профессиональной подготовки в вузе и спецификой профессионально-

педагогической деятельности учителя английского языка. 

2. Учебно-познавательная деятельность будущего учителя английского 

языка представляется нам как общее умение мобилизовать компетенции, 

необходимые для поис ка , обра ботки и применения учебно-позна ва тельной 

информа ции, в конкретной с итуа ции для решения конкретных 

профес с иона льно-педа гогичес ких проблем. В с ос та в с ис темного понятия 

учебно-позна ва тельной деятельности входят: компетенции, необходимые 

для поис ка  учебно-позна ва тельной информа ции; компетенции, 

необходимые для обра ботки учебно-позна ва тельной информа ции; 

компетенции, необходимые для применения учебно-позна ва тельной 

информа ции; компетенции, необходимые для с отрудничес тва . 

3. Проблема  повышения ка чес тва  подготовки будущих учителей 

английского языка реша етс я с  ра зличных позиций и подходов. Проведѐнное 

ис с ледова ние,  пока за ло, что на иболее целес ообра зным являетс я с ис темно-

культурологичес кий подход, под которым мы понима ем теоретико-

методологичес кую с тра тегию, ра с с ма трива ющую объект ка к целос тную с ис -

тему, в то же время, выявляя в нѐм многообра зные типы с вязей и позволяю-

щую проника ть в иноязычную культуру и ос ущес твлять культурное обога-
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щение личности. 

4. Специальная система формирования учебно-познавательной 

деятельности, построена с позиций системно-познавательского подхода и  

включает в себя мотивационно-целевой, содержательно-процессуальный, 

организационно-технологический и критериально-уровневый компоненты; 

ядром системы является познавательный проект исследовательского и 

игрового характера с открытой координацией. Все компоненты этой системы 

взаимосвязаны и достигают поставленной цели в совокупности. 

5.  Комплекс педагогических условий, включающих обеспечение 

личностно-развивающего характера процесса обучения на основе идей 

межкультурной коммуникации, то есть в духе межнационального 

взаимопонимания и терпимости, уважения к своей и чужой культуре; 

организация отношений «преподаватель - студент», «преподаватель — 

группа студентов», «студент — студент», «студент - группа студентов» на 

принципах взаимопонимания и сотрудничества; использование 

оптимального сочетания форм, методов и средств в учебной, 

квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности, является 

необходимым и достаточным для эффективного функционирования 

системы формирования учебно-познавательной деятельности.  

Проведѐнное исследование показало общепедагогическую значимость 

внедрения результатов нашего исследования. В то же время обозначились 

проблемы, нуждающиеся в решении. Дальнейшие исследования по проблеме 

могут осуществляться в следующих актуальных, на наш взгляд, направлени-

ях: 

• разработки новых систем обучения  английскому языку на основе других 

подходов; 

• поиск и введение нового комплекса педагогических условий эффективного 

функционирования и развития других систем; разработки методов 

диагностики качества функционирования новых обучающих систем; 

• разработка диагностических программ, системных диагностик сформиро-

ванности учебно-познавательной  деятельности  у студентов. 
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