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Introduction 

Активизация - усиление, оживление учебной деятельности, побуждение к решительным 

действиям, т.е. совокупность повышения эффективности и осуществляемых по трем 

направлениям: педагогическому, социально-психологическому и социально - экологическому. 

Вопросы активизации развития речи школьников относятся к числу наиболее актуальных 

проблем современной педагогической науки и. практики. Особая значимость состоит в том, 

что учение, являясь отражательно-преобразующей деятельностью, направлено не только на 

восприятие учебного материала, но и на формирование отношения ученика к самой 

познавательной деятельности. 

 Преобразующий характер деятельности связан с активностью субъекта. Задача учителя 

состоит в том, чтобы обеспечить не общую активность в познавательной деятельности, а их 

активность, направляемую на овладение ведущими знаниями и способами деятельности. 

Активизация учения есть, прежде всего, организация действий учащихся, направляемых на 

осознания и разрешения конкретных учебных проблем.  

В области обучения русскому языку перед начальными классами школы стоят две задачи: 

развития орфографического навыка, развития устной и письменной речи, т.е. развитие умения 

толково излагать мысли. Одной из причин недостаточной грамотности младших школьников 

Н.С.Рождественский считал разрыв между орфографическими знаниями и культурой речи 

детей. Орфографическую грамотность учащихся невозможно развивать без развития речи в 

целом. Чтобы осуществить этот этап при обучении орфографии, обязательно нужно 

использовать активные методы работы, которые возбуждали бы самостоятельную мысль и 

речевую деятельность ребенка.  

Каждый учитель современной школы знает, что нередко приходится много раз повторять с 

учащимися один и тот же материал по грамматике и все же он остается неусвоенным. Дети как 
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будто знают правило, правильно его формулируют, приводят слова или предложения, 

иллюстрирующие правило, но в диктанте нарушают его, а при более самостоятельной работе 

не умеют орфографический грамотно и толково изложить свои мысли. В чем причина такого 

явления? Ученик на уроке пишет, читает, отвечает на вопросы учителя, но эта работа не 

затрагивает его мыслей, не вызывает интереса. Часто он не может сосредоточить внимание, 

мысль, напрячь свою память. Подобную работу ученика на уроке русского языка следует 

называть пассивной. 

 Подлинные знания и навыки приобретаются в процессе активного овладения учебным 

материалом. Активность же при его усвоении требует внимания к изучаемому материалу, 

заданиям учителя, формулировкам правил и заданий учебника. Для всего этого необходимо 

напряжение ума и воли учащихся. Особенно серьезным указанное требование становиться в 

применении к грамматике и правописанию изучение элементов, которых является 

первоначальной основой для выработки у детей определенной культуры письменной (или 

устной) речи. 

 Как известно, К.Д. Ушинский считал внимание единственной дверью, через которую 

впечатления жизни входят в душу ребенка, Это тем более актуально, когда речь идет об 

активном внимании. В условиях обучения русскому языку воспитать внимание - значит 

развивать умение различные формы слова, развивать и «орфографическую зоркость». Это 

значит, что, глядя на написание слова, дети должны видеть его в целом и отдельные звуки 

(твердые и мягкие, звонкие и глухие, ударные и безударные). Ученику необходимо и самому 

правильно произносить слово целиком и по частям (по слогам, звукам и т.д.).  

Сосредоточение внимания учащихся на языковых формах и их значениях активизирует 

познавательную деятельность детей, способствует лучшему усвоению изучаемого материала, 

развитию мышления и речевых способностей. Внимание к слову, его форме, его написанию 

при чтении и письме учит детей запоминать слова и при самостоятельной работе правильно их 

употреблять и писать. Так постепенно вырабатывается «орфографическая зоркость», т.е. 

привычка запоминать правописание встречающихся слов.  

На уроке русского языка целесообразно проверять не только то, насколько справился ученик с 

заданием, но и то, что из написанного он запомнит и сможет написать, произнести, правильно 

употребить в своей речи. Это имеет несомненное значение не только для выработки 

орфографический - грамотного письма, но и для формирования письменной речи учащихся. 

Если выполнение грамматико-орфографического упражнения не сопровождается 

определенной умственной работой, то ученик не думает над тем, что он пишет. Заставить 

ученика думать над словами, словосочетаниями и предложениями, которые он пишет, читает 

в книгах, по которым учится русскому языку, - задача учителя. 

Немалую роль в деле обучения русскому языку играет сознательное отношение учащихся к 

работе. Необходимо понимание детьми ответственности за свою работу, кроме того, важно и 

понимание практического значения работы над отдельными упражнениями по русскому языку.  

Активное, тщательное выполнение заданий в соответствии с требованиями учителя, учебника 

— тоже сознательное отношение к обучению. Оно, несомненно, поможет в деле овладения 

учеником русской речью. Интерес к работе воспитывается у младших школьников в том 

случае, если он получает содержательные, посильные, но в тоже время заставляющие думать 

задания. Ученик в таком случае работает активно. Подводя итоги сказанному необходимо с 
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особой настойчивостью подчеркнуть, что из двух или нескольких видов упражнений, 

имеющихся в распоряжении учителя, следует прочесть то, которое больше активизирует 

внимание, восприятие, память, мышление и речь детей. В таком случае обучение 

правописанию будет служить одновременно и обучению детей элементам культурной, 

правильной русской речи ее устной и письменной формах. Воспитание интереса к предмету 

способствует активизации речевой деятельности учащихся, углубляет качество знаний. При 

этом важно учитывать психологическую сущность процесса обучения и психологические 

особенности младших школьников. 

 Итак, внимание к слову, установка на запоминание, активность мыслительных процессов, 

сознательное отношение к работе, волевое напряжение -все это составляет содержание понятия 

«активизация учебной деятельности младших школьников».  

Методика развивающего обучения - это система качественно новых знаний, предлагающих 

принципиально иное построение учебной деятельности, ничего общего, не имеющего с 

репродуктивным, основным на натаскивании и зазубривании обучении и консервативном 

педагогическом сознании. Данная методика предлагает вовлечь учащихся в различные виды 

деятельности, использовать в преподавании дидактические игры, дискуссии, а также методы 

обучения, направленные на обогащение воображения, мышления, памяти и речи.  

Изучение программного материала должно идти быстрым темпом, причем процесс учения в 

полной мере осознается учащимися. Что еще кроме знаний, умений, навыков, должна 

обеспечить развивающая система? Чему нужно и можно научить детей на уроке русского 

языка?  

Прежде всего - способам самостоятельного постижения знаний по учебным предметам. 

 Следовательно, если вы понимаете роль общения в развитии человека, его влияние на 

обучающихся, если правильно организуете это общение, постоянно наращиваете имеющиеся 

у детей теоретические сведения, работаете над осознанием ими своих мыслительных операций, 

тогда такое обучение будет носить развивающий характер. 

Необходимо отметить задачи, которых должен придерживаться учитель: 

1) включение учащихся в самостоятельную познавательную деятельность; 

2) обеспечение эмоциональной поддержки обучающихся, создание каждому ученику 

ситуации успеха на основе применения индивидуальных эталонов оценивания; 

3) проведение экспертизы полученного результата, как педагогом, так и учениками. Суть 

развивающего обучения заключается в создании условий, когда развитие школьника 

превращается в главную задачу, как для учителя, так и для самого ученика. Это сложная 

педагогическая проблема решается последовательно: на первом этапе – путем формирования 

у ребенка потребности и способности и создания условий для ее максимальной реализации.  

Развивающим обучение становится тогда, когда оно поддерживает высокий уровень 

мыслительной активности человека, его интеллектуальный потенциал, формирует содержание 

сознания, следовательно, развитие мышления происходит в процессе усвоения знаний. Значит, 

на уроке учащихся должны сами стремиться добывать новые знания, развивая свое мышление, 

интересы, склонности, реализовать потребность в общении. 

Таким образом, активизация учащихся при обучении – одно из основных направлений 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Сознательное и прочное 

усвоение знаний учащихся проходит в процессе их активной умственной деятельности. 
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Поэтому работу следует организовывать на каждом уроке так, чтобы учебный материал 

становился предметом активных действий. 
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