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Аннотация. Рассматривается влияние лекции на развитие информационно-познавательной самостоятельности сту-
дентов. Актуальность проблемы определяется необходимостью овладения методами работы с информацией для 
осуществления самостоятельной познавательной учебной деятельности и успешного освоения компетенций. Цель 
статьи ― выявить влияние лекции на развитие информационно-познавательной самостоятельности студентов.  Вы-
явлено и доказано положительное влияние современных форм лекции на развитие информационно-познавательной 
самостоятельности студентов.
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THE INFLUENCE OF MODERN TYPES OF LECTURES 
ON INFORMATION AND COGNITIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS

Abstract. The influence of the lecture on the development of information and cognitive independence of students is 
considered. The urgency of the problem is determined by the need to master the methods of working with information 
for the implementation of independent cognitive learning activities and the successful development of competencies. 
The purpose of the article is to identify the impact of the lecture on the development of information and cognitive 
independence of students. The results of the study. The positive influence of modern forms of lectures on the development 
of information and cognitive independence of students has been revealed and proved.
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компьютерного и информационного развития 
общества. Информационно-познавательная са-
мостоятельность студента заключается в поиске, 
отборе, получении, анализе, синтезе и практи-
ческом применении информации. Актуальность 
и необходимость развития информационно-по-
знавательной самостоятельности подтверждает-
ся рядом общих и профессиональных компетен-
ций в большинстве специальностей и направле-
ний. Приоритетным направлением современно-
го образования является поиск таких методов 
обучения, которые бы способствовали форми-
рованию информационно-познавательной са-
мостоятельности. Процесс профессиональной 
подготовки направлен не только на усвоение 
студентами знаний, а овладение методами рабо-
ты с информацией для осуществления самосто-

Мировые тенденции определяют потреб-
ность в развитии познавательной самостоятель-
ности студентов. Необходимость оперирования 
большими объемами информации определяет 
формирование государственного заказа к про-
фессиональной подготовке, который выража-
ется в постоянном обновлении требований к 
личности молодого специалиста: мобильность, 
креативность, умение ориентироваться в не-
стандартных ситуациях, способность к профес-
сионально-личностному саморазвитию. Возни-
кает потребность развития познавательной са-
мостоятельности будущего специалиста, позво-
ляющей обеспечить способность и готовность 
к регулированию процесса самообразования, 
оперативному принятию решений в стремитель-
но изменяющихся условиях на фоне тотального 
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ятельной познавательной учебной деятельности. 
При анализе ФГОС третьего поколения СПО 
можно убедиться в том, что развитие компетен-
ций осуществляется через сформированную у 
слушателей познавательную самостоятельность. 
Активное самостоятельное обучение студентов 
в современных условиях становится базой для 
успешной подготовки специалистов, и формиру-
емый познавательный самостоятельный подход 
позволит студенту быстро адаптироваться в ус-
ловиях изменения содержания профессиональ-
ной деятельности, позволит в кратчайшие сроки 
овладеть новыми знаниями, квалификациями 
и навыками. Происхождение понятия «само-
стоятельность» имеет связь с понятиями «сам», 
«стоять», «самость», «независимость» – незави-
симость, свобода от внешнего влияний и вмеша-
тельств; способность к решительным действиям, 
обладание инициативой, решительностью.

В современных условиях остро встает про-
блема недостаточного уровня сформированно-
сти информационно-познавательной самосто-
ятельности студентов [1]. Подавляющая часть 
студентов имеет недостаточно высокий уровень 
развития навыков самостоятельной работы с 
большими объемами информации, часто они 
сталкиваются с трудностями в самостоятельном 
поиске, отборе, анализе, синтезе и применении 
информации, информационно-познавательный 
интерес выражен слабо, что подтверждает ис-
следование Т.А. Бельчик, в котором посредством 
проведения анкетного опроса выделена группа 
факторов, оказывающих негативное влияние на 
самостоятельную познавательную деятельность 
студентов: лень, недостаток времени, неясно 
сформулированные задания, отсутствие методи-
ческих рекомендаций, высокие требования пре-
подавателя [2].

Цель статьи – выявить влияние лекции на раз-
витие информационно-познавательной самосто-
ятельности студентов.

Методы исследования: анкетирование по ма-
териалам опросников Ч.Д. Спилбергера, А.К. Ос-
ницкого, анализ результатов.

По мнению К.Д. Ушинского, основоположни-
ка научной педагогики в России (одним из пер-
вых исследователей затронул проблему самосто-
ятельности), наблюдение позволяет начать ана-
лизировать самостоятельно: «Самостоятельные 
мысли вытекают только из самостоятельно при-
обретенных знаний». Активный мыслительный 
процесс является определяющим фактором, спо-
собствующим формированию познавательной 
самостоятельности: «Лучшее начало учения со-

стоит в том, чтобы привести в порядок, уяснить 
то, что уже собрано в детскую голову; превратить 
безотчетное знание в сознательное и тем самым 
пробудить деятельность сознания и придать ре-
бенку ту самостоятельность, при которой только 
учение и становится полезным» [3].  С.Л. Рубин-
штейн был сторонником того, что решение лю-
бой задачи требует применения приобретенных 
ранее знаний, умение мыслить играет огромную 
роль в развитии познавательной самостоятель-
ности; «самостоятельность  субъекта не исчер-
пывается способностью выполнить задания, она 
включает еще более существенную способность 
самостоятельно, сознательно ставить перед со-
бой задания, цели, определять направление сво-
ей деятельности» [4]. 

Считаем, что информационная познаватель-
ная самостоятельность студента является важ-
нейшим фактором процесса его саморазвития 
[5;  6]. По данным исследований отечественных 
ученых, познавательная самостоятельность 
должна рассматриваться в двух аспектах – как 
характеристика деятельности обучающегося 
(Б.П. Есипов) и как черта личности (И.Я. Лернер, 
П.И. Пидкасистый). Т.И. Шамова определяет по-
знавательную самостоятельность как главное 
интегральное качество личности, характеризу-
ющее стремление к освоению знаний и видов 
практической деятельности. Т.А. Ольховая из-
учала развитие информационно-познаватель-
ной самостоятельности студентов с точки зре-
ния критического мышления и рассматривала 
информационно-познавательную самостоятель-
ность как фактор становления субъектной по-
зиции [7–9]. В.А. Садова изучала ценностные 
ориентиры информационно-познавательной са-
мостоятельности студентов в высшей школе на 
основе аксиологического подхода [8; 9].

Анализ научных публикаций свидетельствует 
о недостаточном количестве исследований, по-
священных развитию информационно-позна-
вательной самостоятельности студентов, кроме 
того, средние профессиональные учебные заведе-
ния крайне редко выступают в качестве базы ис-
следования.

Исследование проводилось на базе ГАПОУ 
«Гуманитарно-технический техникум» г.  Орен-
бурга. Респонденты были проинформированы о 
цели исследования и дали свое согласие.

Методики исследования: исследование раз-
делено на два этапа. Этап первый – определить 
выборку студентов (120 респондентов из числа 
студентов первого курса), измерить их уровень 
информационно-познавательной самостоятель-
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ности посредством опросного метода. Разделить 
респондентов на две группы по 60 человек: в од-
ной группе студентов (группа 1) проводились 
лекции в традиционной форме (передача знаний 
в готовом виде), во второй группе (группа 2) про-
водились современные и разнообразные формы 
лекций (лекция-диалог, лекция-консультация, 
лекция-визуализация).

Этап второй – измерить повторно уровень 
информационно-познавательной самостоятель-
ности студентов, сделать выводы и дать соответ-
ствующие рекомендации.

Результаты исследования показали 
(см. табл. 1), что у большинства студентов (69 % 
и 66  % соответственно) развитие информаци-
онно-познавательной самостоятельности соот-
ветствует среднему уровню (студенты специаль-
ностей 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение, 15.02.14 Оснаще-
ние средствами автоматизации технологических 
процессов и производств, 11.02.12 Почтовая 
связь). Средний уровень развития информаци-
онно-познавательной самостоятельности ха-
рактеризуется частично-поисковыми умениями 
овладения знаниями и способами действий, а 
также средней степенью самостоятельности в 
обучении, достижения цели на основе самосто-
ятельного создания новых способов деятельно-
сти (средний балл 42,2). 31 % студентов в первой 
группе и 34 % во второй группе показали низкий 
уровень информационно-познавательной само-
стоятельности, характеризующийся алгоритми-
ческим способом овладения знаниями, самосто-

ятельность в обучении проявляется частично, 
поставленные цели достигаются с применением 
освоенных заранее видов деятельности (средний 
балл составил 34,7). 

Таблица 1
Уровень информационно-познавательной

самостоятельности респондентов 
до проведения лекционных занятий, в %

Уровень самостоятельности Группа 1 Группа 2

Высокий – –

Средний 69 66

Низкий 31 34

Можно сделать вывод, что уровень информаци-
онно-познавательной самостоятельности студентов 
техникума недостаточно высок, студенты недоста-
точно мотивированы и информированы об основ-
ных приемах работы с информацией (умение нахо-
дить и определять необходимые источники инфор-
мации, планировать процесс поиска, структуриро-
вать информацию, выделять значимое, оценивать 
значимость полученной информации, оформлять 
результаты поиска). Следовательно, необходимо 
целенаправленное, систематическое педагогическое 
сопровождение исследуемого феномена.

Считаем, что современная лекция является од-
ним из инструментов для развития информаци-
онно-познавательной самостоятельности студен-
та. Традиционный формат лекции не вызывает 
достаточного познавательного интереса у студен-
тов (см. рис. 1).

Магдина Т.А., Неволина В.В., Магдин А.Г.  Влияние современных типов лекций...

Рис. 1. Вступительная часть лекции

Добрый день, меня зовут 
имя, последние 10 лет я 
занимаюсь профессия и 
сегодня расскажу тема.

Пока ничего интересного, 
отвечу на сообщения... 
Как у всех...

Начать с утверждения. 
Рассказать историю.
Процитировать известного 
ученого.
Дать студентам задание.

Кажется, будет что-то инте-
ресное!
Надо послушать!
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Субъектно-объектная парадигма
обучения (И.Ф. Гербарт) 

Субъект-субъектная парадигма
обучения (Д. Дьюи) 

S
Преподаватель

0
Студент

S
Преподаватель

S
Студент

Рис. 2. Студентоцентрированная парадигма в обучении

Современным студентам присуще клипо-
вое мышление (цифровые привычки, фрагмен-
тарное восприятие материала), для того чтобы 
удержать внимание студентов на занятии и вы-
звать интерес и стремление к самостоятельному 
овладению знаниями, необходимо опираться на 
студентоцентрированное обучение. Актуаль-
ной становится субьект-субьектная парадигма 
обучения (Д. Дьюи), которая предполагает, что 

преподаватель является наставником, менто-
ром, который координирует работу студента и 
в любой момент может дать совет и мотивиро-
вать на дальнейшую работу (см. рис. 2). Студент 
же должен проявлять познавательный интерес и 
самостоятельность, уметь из огромных массивов 
информации производить отбор и обработку 
необходимой информации для решения позна-
вательно-учебных задач.

По нашему мнению, необходимо пересмо-
треть подход к проведению лекции. Начало лек-
ции – один из самых важных моментов на заня-
тии. Преподавателю необходимо привлечь к себе 
внимание студентов, вызвать интерес, мотиви-
ровать. Современная лекция представляет собой 

логически стройное, систематически последо-
вательное изложение научного вопроса посред-
ством живой и хорошо организованной речи 
как ориентировочной основы для самостоятель-
ной работы студентов, обладает рядом функций 
(см. рис. 3).

Рис. 3. Функции современной лекции

В первой группе студентов лекции проводи-
лись в традиционной форме, предполагающей 
преподнесение готовой информации, во второй 
группе студентов использованы современные 
виды лекций, такие как: лекция-диалог, лек-
ция-консультация, лекция-визуализация, слайд-
лекция, видеолекция.

К основным преимуществам [10–12] современ-
ной лекции относятся: творческое общение лектора 

с аудиторией, сотворчество, эмоциональное взаимо-
действие; лекция – весьма экономный способ полу-
чения в общем виде основ знаний; лекция активизи-
рует мысленную деятельность, если хорошо понята и 
внимательно прослушана, поэтому задача лектора – 
развивать активное внимание студентов, вызывать 
движение их мысли вслед за мыслью лектора.

Возможности и ресурсы современной лекции 
представлены на рисунке 4.

Функции
лекции

Развивающая Ориентирующая

Воспитательная Диагностическая

Информационная Стимулирующая

Организующая Систематизирующая

Познавательная Интерактивная

Методологическая Эмотивная

• Источник знаний
• Ведущее звено педпроцесса
• Определяет цели, задачи, 
содержание обучения

• S организация 
образовательного 
процесса

• Учится под руковод-
ством преподавателя
• Задача – понимание, за-
поминание, своевременное 
использование информации

• S учебной 
деятельности
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Гносеологический
компонент

(знания, информация) 

Аксиологический компонент 
(ценности, эмоции,

мотивация, отношение)

Праксиологический
компонент

(практика, действия)

Магдина Т.А., Неволина В.В., Магдин А.Г.  Влияние современных типов лекций...

Аудиовизуальные (использование структурно-логических схем, таблиц, графиков,
кинофрагментов, картин, плакатов, аудио- и видеозаписей,

материализованных моделей изучаемых объектов)

Логико-композиционные (инверсия, контрастное сопоставление,
прерывистое изложение тезиса, экспрессивное заключение)

Психолого-педагогические (привлекательная форма объявления лекции;
проблематизация содержания; вопросно-ответный ход рассуждений;

опора на убедительные примеры, использование литературных образов и цитат)

Речевые (использование разносторонней лексики; художественность изложения;
интонационная выразительность) 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕСУРСЫ

профессионально личностного роста 
будущего специалиста

внедрения научных инноваций

научно-педагогические ресурсы 
преподавателей 

обогащение традиций с учетом 
современных тенденций

цифровизация и сетевые технологии 
в образовании

научно-образовательные

кадровые

информационные

методические

материально-технические

инструментально-технологические

Рис. 4. Возможности и ресурсы современной лекции

Для успешного овладения студентами необ-
ходимыми компетенциями преподавателю на 
лекции необходимо активизировать следующие 
составляющие: гносеологический компонент 

(знания, информация); аксиологический компо-
нент (ценности, эмоции, мотивация, отношение); 
праксиологический компонент (практика, дей-
ствия) (см. рис. 5).

Рис. 5. Алгоритм достижения позитивного результата на лекции,
способствующей развитию информационно-познавательной активности студента

Слайд-лекция – наиболее удачная форма 
представления учебного материала для развития 
информационно-познавательной самостоятель-
ности студента: устное изложение сопровожда-
ется слайдами на экране монитора. Подобное 
сочетание повышает интерес студентов к лек-

ции, способствует лучшему усвоению материала, 
побуждает интерес к самостоятельному поиску. 
К  основным приемам активизации познаватель-
ной самостоятельности студентов можно отнести: 
логико-композиционные, психолого-педагогиче-
ские, речевые, аудиовизуальные (см. рис. 6).

Рис. 6. Приемы активизации познавательной самостоятельности студентов на лекции
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Повторное измерение уровня информацион-
но-познавательной самостоятельности показало 
значительный рост во второй группе испытуе-
мых, где акцент был сделан на современных ви-
дах лекции (см. табл. 2). Согласно результатам 
исследования (табл. 2), в группе 1, где исполь-
зовалась традиционная форма лекции, наблю-
дается несущественный рост числа студентов 
со средними показателями информационно-по-
знавательной самостоятельности (с 69 до 70  %) 
и небольшое снижение количества студентов с 
показателями низкого уровня самостоятельно-
сти (с 31 до 30 %). В группе 2, где применялись 

современные формы лекций, появилось 9 % сту-
дентов с высоким уровнем информационно-по-
знавательной самостоятельности, наблюдается 
рост числа студентов со средним уровнем само-
стоятельности (с 66 до 76 %) и снижение количе-
ства студентов с низким уровнем информацион-
но-познавательной самостоятельности (с 24 до 
15 %). Результаты повторного измерения уровня 
информационно-познавательной самостоятель-
ности респондентов доказывают положительное 
влияние современных форм лекции на развитие 
информационно-познавательной самостоятель-
ности студентов.

Таблица 2
Уровень информационно-познавательной самостоятельности респондентов 

после проведения лекционных занятий, в %

Уровень информационно-
познавательной

самостоятельности

Группа 1
(традиционная лекция)

Группа 2
(современные формы лекции)

Было Стало Было Стало
Высокий – – 9
Средний 69 70 66 76
Низкий 31 30 24 15

источника знаний, но и наставника, мотиватора, 
коммуникатора, навигатора информационно-по-
знавательной самостоятельности студентов [13]. 
Согласно результатам исследования, для повыше-
ния информационно-познавательной самостоя-
тельности рекомендуется изменить подход к про-
ведению лекции, учитывая современные условия, 
приоритеты и ценности воспитания личности 
[14] и особенности современных студентов [15]. 
Необходимо активно использовать в своей работе 
современные формы лекций в целях повышения 
интерактивности занятий, как следствие, повы-
шения уровня информационно-познавательной 
самостоятельности. Результаты повторного из-
мерения уровня информационно-познавательной 
самостоятельности респондентов доказывают по-
ложительное влияние современных форм лекции 
на развитие информационно-познавательной са-
мостоятельности студентов.
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