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Аннотация: В статье представлен обзор научных подходов к определению термина 

«познавательная активность» как психолого-педагогического явления. Выделены основные его 

компоненты: мотивационный, содержательно-операционный, эмоциональный. Проведено ди-

агностическое исследование познавательной активности десятиклассников в Самарском 

международном аэрокосмическом лицее. Его результаты свидетельствуют о сниженной по-

знавательной активности у части обучающихся, несмотря на конкурсный отбор при поступ-

лении в учебное заведение. Выявлена корреляция между распределением обучающихся в группах 

по интервалам среднего балла по профильным предметам и доминирующим уровнем эмоцио-

нального отношения к учебе. 
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В современном мире, на фоне развития информационных технологий и доступности 

огромного потока информации разного качества, вопрос формирования познавательной актив-

ности старшеклассников приобретает особую актуальность. Легкость получения информации  

в сети Интернет не всегда сопровождаемая необходимой способностью детей «фильтровать»  

и оценивать ее достоверность и значимость, а также обилие различных развлечений, становят-

ся факторами ослабления познавательной активности, создавая препятствия для активного по-

знания и целенаправленного обучения [1], что оказывает негативное влияние на их учебные 

достижения, развитие, а также обуславливает недостаточно сформированную потребность  

в познании окружающей действительности [2]. В учебных заведениях не всегда эффективно 

используются научные подходы, формы и методы психолого-педагогической работы, способ-

ствующие повышению уровня познавательной деятельности обучающихся [3]. 

Проблема развития познавательной активности личности была рассмотрена в работах 

известных педагогов прошлого (А.В. Дистервег, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушин-

ский). В педагогической литературе познавательная активность рассматривается как сложный 

феномен (З.А. Абасов, И.Ф. Харламов, Т.И. Шамова, О.В. Шурпан). Самореализация и само-

определение личности невозможны без активного желания индивида все познать. Становится 

очевидной важнейшая задача – формирование познавательной активности обучающихся,  

а также разработка и реализация форм и методов активизации их учебной деятельности.  

Существуют различные научные подходы в литературе к определению сущности поня-

тия «познавательная активность». Так, например, одни ученые (З.А. Абасов, Л.П. Аристов) 

считают, что она представляет собой активную деятельность человека [5]. Другие (А.В. Пищо-

ва, И.Ф. Харламов) рассматривают познавательную активность как черту личности. Третьи ис-

следователи (Т.И. Шамова и О.В. Шурпан) видят деятельность и черту личности как взаимо-
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связанные аспекты, полностью раскрывающие сущность познавательной активности. В нашем 

исследовании будем опираться на определение, данное О.В. Шурпан, которая трактует позна-

вательную активность как «сознательное, волевое, целеустремленное напряжение умственных 

сил ученика, направленное на удовлетворение его потребностей по овладению знаниями, уме-

ниями и навыками» [6]. Анализ научной литературы показал (Т.В. Поштарева, Е.П. Грибова), 

что можно выделить следующие компоненты ключевого понятия: мотивационный, операцион-

но-содержательный, эмоционально-волевой [7]. В связи с этим в нашем исследовании были 

подобраны диагностические методики, позволяющие определить уровень сформированности 

познавательной активности старшеклассников.  

В проведенном исследовании участвовали обучающиеся Самарского международного 

аэрокосмического лицея, окончившие девять классов в различных школах города и прошедшие 

конкурсный отбор в класс физико-математического профиля. По результатам вступительных 

испытаний (олимпиады по физике и математике) был сформирован 10 класс данного образова-

тельного учреждения. Особенность обучения респондентов заключается в том, что организация 

образовательного процесса по специальным предметам – математика, физика и информатика – 

производится в группах, возникших произвольно из класса при поступлении, а по непрофиль-

ным предметам – целым классом. Несмотря на достаточно строгий отбор в лицей, поступаю-

щие продемонстрировали разный уровень подготовки. 

Отправной точкой исследования явился анализ результатов успеваемости в первой чет-

верти учебного года. Исследовался средний балл по трем профильным предметам (физика, ма-

тематика, информатика), который вычислялся как среднее арифметическое от среднего балла 

по каждому предмету, затем округлялся по правилам математического округления. Получив-

шиеся значения были сгруппированы в следующие интервалы: 3,0-3,5; 3,6-4,0; 4,1-4,5; 4,6-5,0. 

Средний балл в первой группе – 4,2; во второй группе – 4,0 при одинаковых СКО – 0,4. В це-

лом, в каждой группе результаты обучения в первой четверти были признаны успешными. Од-

нако, максимумы распределения доли обучающихся приходились на разные интервалы значе-

ний среднего балла. Так, 50% респондентов первой группы имели средний балл в интервале 

4,1-4,5. Тогда как 50% старшеклассников второй группы продемонстрировали положение зна-

чения среднего балла в интервале 3,6-4,0. В первой группе 58% обучающихся имели средний 

балл выше 4,1. Тогда как во второй группе 57% респонденты показали средний балл ниже 4,0. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о разных уровнях подготовки старшекласс-

ников, обучающихся в физико-математическом классе. 

Для диагностики познавательной активности обучающихся была использована методика 

мотивации учения и эмоционального отношения к нему в средних и старших классах школы 

(А.Д. Андреева) [8, с. 23-24]. Стимульный материал диагностической методики содержал во-

просы по 4 шкалам: познавательная активность, мотивация достижения, тревожность, гнев. 

Каждая шкала содержала по 10 вопросов. Суммарный балл опросника вычислялся по формуле:  

СБ = ПА + МД + (-Т) + (-Г),  

где СБ – суммарный балл; ПА – балл по шкале познавательной активности; МД – балл по шка-

ле мотивации достижения; Т – балл по шкале тревожности; Г – балл по шкале гнева. Суммар-

ный балл мог находиться в интервале от – 60 до + 60.  

Анализ распределения обучающихся обеих групп по уровням эмоционального отноше-

ния к учению показал, что максимум для первой группы пришелся на 2 уровень, а для второй 

группы – на 4 уровень. Первые три уровня были отнесены к конструктивному эмоциональному 
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отношению к учебе, уровни 4 и 5 – к деструктивному. Следовательно, 92% обучающихся пер-

вой группы имели конструктивный характер эмоционального отношения к учебе; 8% респон-

дентов – деструктивный. Во второй группе ситуация была представлена иначе. Здесь доли обу-

чающихся, имеющих конструктивный и деструктивный характер эмоционального отношения к 

учебе, совпали и составили по 50% от всей численности группы.  

Была выявлена корреляция между распределением респондентов в группах по интерва-

лам среднего балла в соответствии с профильными предметами и доминирующим уровнем в их 

эмоциональном отношении к учебе.  

Анализ результатов исследования, полученных в соответствии с методикой диагностики 

личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин) [9], показал, что максимум распреде-

ления доли обучающихся по уровням личностной тревожности приходится у первой группы на 

средний уровень (58%), а у второй группы – на высокий уровень (57%), что объясняет высокую 

долю старшеклассников со сниженной мотивацией и отрицательным эмоциональным отноше-

нием к учению во второй группе.  

Таким образом, полученные результаты подтвердили необходимость создания педаго-

гических условий для повышения уровня сформированности познавательной активности обу-

чающихся [10].  
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