
ветственности и индивидуальной роли каждого из участникоз учеб
ного процесса, развитие мотивационнаной сферы, сознание и само
сознание целостной личности школьника— выводились за  скобки 
учебно-воспитательного процесса. При этом молчаливо предполага
лось, что обучение начинается с того момента, когда все эти з а д а 
чи решены. Жизнь, школьная практика показывает, что это не 
так, что учитель больше всего и бьется над разрешением задач 
общепедагогического характера.

Сегодня «активные» методы и формы обучения представляют 
собой лишь часть учебно-воспитательного процесса, в ы г л я д я т  
вкраплениями в него. Н а очереди вопрос о преобразовании ^сего 
процесса обучения на началах полноценной активизации школьни
ков, организации коллективных его форм и индивидуального под
хода к ребенку. Эта задача может быть решена учителями в тес
ном содружестве с педагогической наукой.

В. К. Буряк.

ПО З Н А ВА ТЕЛЬН А Я А К Т И В Н О С Т Ь  УЧАЩИХСЯ

С учетом объективных изменений, происходящих в обществе, 
надо признать, что повышение сознавательной активности школь
ников, как одной из форм социальной активности, выдвигается на 
передний план.

Если подходить к познавательной активности в широком со
циальном плане, то надо констатировать, что она влияет не толь
ко на улучшение качества знаний и творческий подход к учебной 
работе, но и на подготовку к будущей трудовой и общественно- 
политической деятельности.

Что представляет собой познавательная активность? Почему 
наряду с употреблением в философии, психологии, педагогике и 
других науках понятие «познание» появилась необходимость вве
дения в научный обиход другого понятия — «познавательная ак 
тивность»? В чем, наконец, заключается сущность и критерии 
сформированное™ познавательной активности? Попытаемся дать 
ответы на эти вопросы.

Надо отметить, что проблема активизации учения школьников 
— предмет глубокого педагогического исследования. Значительный 
вклад в ее разработку внесли М. А. Данилов, И Я. Лернер, М. И. 
Махмутов. М. Н, Скаткин, И. Ф Харламов, Т. И. Ш амова, Г. И.
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Щукина и другие. В силу большой социальной и познавательной 
важности и сложности эта проблема продолжает оставаться одной 
из центральных в современной дидактике и практике обучения.

Цель познания заключается в отражении в сознании индивида 
объективной действительности. В ходе практической, духовной 
деятельности субъект воздействует на окружающий мир, познает 
и преобразует его в соответствии со своими потребностями и целя
ми. Это самая общая схема процесса познания. Однако для того 
чтобы понять, в чем же заключается особенность активного позна
ния, необходимо отметить, что познание, кэк  отражение реального 
мира в сознании субъекта имеет два уровня: репродуктивный и 
продуктивный, отличающиеся друг от друга полнотой отражения 
объекта и характером протекания познавательного процесса.

Коротко отметим, что на уровне репродуктивного познания 
объект (учебный материал) воспринимается в том виде, в каком 
он дан внешнему восприятию. В научной литературе репродукцию 
очень часто рассматривают как пассивное познание, что не сопсем 
соответствует истине. В озраж ая  против такого понимания сущно
сти репродуктивного познания, Т. И. Ш амова пишет: «Можно ут
верждать, что целенаправленная воспроизводящая деятельность 
школьников при усвоении знаний и способов деятельности всегда 
является активной со стороны школьника, только уровень этой 
активности будет низким, особенно для учеников, имеющих вы
сокие реальные учебные возможности, Кроме того, в воспроизво
дящей деятельности такж е могут быть элементы преобразующего 
характера» (Активизация учения школьников. М., 1982 С. 46).

Психологическая основа воспроизводящей деятельности — запо
минание, сохранение и воспроизведение ранее усвоенного матери
ала. При этом он не подвергается реконструкции и воспроизводиг- 
ся в том виде, в каком был усвоен.

С дидактической точки зрения воспроизводящая деятельность 
осуществляется путем многократного повторения ранее пройден
ного материала путем выполнения различного рода заданий и уп
ражнений.

Высший уровень познания — познание продуктивное, активное. 
Вызванная к жизни потребность практики, более глубокое осмыс
ление активной, творческой функции познавательного процесса и 
явилось гносеологическим основанием введения в научный обиход 
понятия «познавательная активность» в качестве инструмента ис
следования социологических и философских проблем.

Познавательная активность, как  и репродукция, есть познание, 
но оно протекает при более интенсивной деятельности учащегося. 
Д л я  него характерно прежде всего преобразующее отношение
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субъекта (ученика) к объекту познания {учебному материалу). В 
ходе этого взаимодействия изменяется не ТОЛЬКО объект воздейст
вия, но и, что очень важно для целей обучения, воздействующий 
субъект—ученик. В момент активного познания школьник стазит  
новые вопросы к содержанию изучаемого материала, формирует  
проблему, настойчиво ищет новые способы ее решения.

Процесс познания направлен не только на углубление знаний 
учащихся о явлениях, но и на особое их осмысление и выработку 
личностного отношения к усваиваемым знаниям и самому позна
вательному процессу, В активной познавательной деятельности, 
следовательно, происходит не только усвоение знаний, умения и 
навыков, но и выработка эмоционально-оценочного отношения к 
процессу и результатам познания. Сущность познавательной ак
тивности, на наш взгляд, в том и заключается.

Принципиально-важное значение в научной разработке пробле
мы активизации учения имеет определение содержания и объема 
явления и понятия «познавательная активность». Это способство
вало бы нахождению наиболее эффективных путей развития поз
навательной активности школьников. Нельзя сказать, что данный 
аспект проблемы выпал из поля зрения исследователей. В)научной 
литературе ей уделяется достаточно большое внимание,?Практи- 

/ чески в каждой работе по проблеме активизации учения дае?Ья 
! определение познавательной активности, определяющее содерж а

ние, объем, вычленяются признаки ее составляющие. О днако сей
час нет единого понимания сущности, содержания и объема позна- 

. вательной активности, В философской, психологической и педаго- 
; гической литературе даются различные определения этому поня- 
—ХИЮ^р.асходящиеся как по содержанию, так  и по о б ъ е м у , ^

Особенно четко обозначились два подхода к пониманию сущ- 
.нрещ, познавательной активности. .Одни авторы рассматривают 
познавательную ак ц ш ю сх ь  кдк деятельность, а другие л а к  
стг>о,/личностное о б р азо ван и е .’’

В понимании М. А. Данилова, познавательная активность 
это «живая, энергичная деятельность, направленная на выполне-* 
кие полученного задания» {Воспитание у школьников самостоятель 
ности и творческой активности в процессе обучения.// Советска 
педагогика.— 1961.—№  8.—С. 34). Г. И. Щукина рассматривав 
познавательную активность как качество личности (см,: Активиза 
циз познавательной деятельности учащихся в учебном процесс^ 
М., 1979. С, 116).

Надо отметить, что внесение ясности в данную проблему, раз.' 
граничепне понятий «познавательная деятельность» и «познай"
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тельная активность» имеет не только теоретическое, но и важное 
практическое значение. Если активность и деятельность рассмат
ривать как явления и понятия тождественные, то в этом случае 
проблема активизации учения решается как бы сама по себе, по
скольку любая деятельность учащихся будет рассматриваться как 
активная деятельность, в то время как это далеко не так.

Познавательная активность не сводится к познавательной дея
тельн ости . 'Н а ' наш взгляд, ее следует рассматривать как психи
ческое состояние познающего субъекта, как его личностное обра
зование, выражающ ее отношение к процессу познания. П ознава
тельная активность как  свойство личности проявляется 
ется в деятельности. Отношения между понятиями можно опреде
лить как отношения частичного совпадения.

На наш взгляд, познавательная активность обусловливает ин
тенсивность и характер протекания учения. Она формируется и 
прявляется в познавательной деятельности, но это вовсе не означа
ет, что эти явления {да и понятия) тождественны.

Важное значение для теории и практики обучения име^т опре- 
делТтШГ'Критериёв сфор м и ров а н ноет и познавательной активности. 
Их определение позволило бы учителям в реальной школьной ЖРЗ- 
ни фиксировать, управлять  и планировать формирование по.чштз- 
тельной активности. Однако отсутствие единой принятой системы 
критериев осложняет научную разработку и методику ее формиро
вания, Скажем, посещая и анализируя уроки коллег (да и свои) 
мы, учителя, оказываемся в затруднительном положении при оп
ределении активности учащихся на уроке. Одни учителя, присут
ствовавшие на уроке, считают, что ученики были активны, ч в 
подтверждение приводят то обстоятельство, что желающих отве
чать и во время опроса, и при закреплении было много. Д ругая 
часть учителей возраж ает им, заявляя, что приведенный аргумент 
не служит показателем познавательной активности. Кто же из них 
прав а кто нет? Количество поднятых рук — это, безусловно, 
ражный показатель, но, не зная содержания отлетан учащихся, 
трудно судить, какого уровня ’была активность: репродуктивная 
ил^ продуктивная, творческая.

/Нездэди.д критера£д-и-.доказател^й. до»цава1е.дь.нДц, активности 
дезорганизует.педагога, порождает .субъективизм, осложняет объ
ективную оценку своей работы  и учащихся.

| Обратимся теперь к самим критериям П ри .анализе опыта оиу- 
чеййя бросается п ‘глаза  обилие,. показодёл^Й~~а~гет И{Ц1остн~'и отсут- 
ствие их единои си стей » ;  £эдилсдеся йй т а к и Г ^ е т е т ы  исследовате
лей, внесших значительный вкла ШЯ)£ И М  рюй проблемы,'
И. Ф Х арламов к показдцелям!ТйФан1 ва1гаддчой активности отно- 
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сит ^стремление к учению^ умственное напряжений и волевы е 'уси
лия Тем.: Как активизировать учение школьников. Минск, 1975.
С. 31). По мнению Т. И. Шамовой, об активизации учения школь
ников можно судить по направленности и устойчивости познава
тельного интереса, стремлению к эффективному овладению знани
ями и способами деятельности, умственным напряжением и прояв
лением нравственно-волевых качеств ученика (см.: Активизация 

"учения школьников. М., 1982. С. 48).  Г. И. Щ укина считает, что 
познавательная активность характеризуется поисковой направлен
ностью в учении, интересом и эмоциональным подъемом (см.: 
Активизация познавательной деятельности в учебном процессе. М., 
1979. С. 116).

| в  работах _других исследователей встречается иной перечень 
показателей. Их обилие с первого взгляда порождает иллюзию, 
что есть возможность точного измерения. Однако она легко исче
зает, когда реально, на практике начинаеш ь регистрировать позна
вательную активность учащихся по предлагаемым в литературе 
показателям. Опыт и наблюдения говорят о том, что ряд  из них 
трудно поддается измерению, например направленность и устойчи
вость, умственное напряжение.' -

.. Д ля , измерения познавательного интересу  в обучении принима
ются во 'вни м ани е  и^качество знаний (успеваемость), ^ р о п р о с ы  
ученика учителю, ^ х ар а к т ер „ зт и х  вопросов^отношение к дополни
тельным учебным заданиям.^количество используемых источников 
при выполнении домашних заданий и т. д  Все эти признаки легко 
регистрируются, и учитель имеет возможность своевременно опре
делить сф орм ированное^  познавательного интереса у ученика.

Иначе обстоит дело с таким показателем, как  умственное н а 
пряжение. Его очень трудно регистрировать, поскольку нет каких- 
либо 'количественных и кзечетвенных признаков его проявления. 
К примеру, сосредоточенность (степень интенсивности, продолжи
тельность) трудно регистрировать. Если мы попытаемся опреде
лить умственное напряжение не по процессуальной стороне, а по 
результату, то и здесь нас ждет разочарование, поскольку трудно 
установить, легко или трудно далось ученику решение данного з а 
дания. Е щ е труднее, пожалуй, управлять  процессом соз {аиич ум
ственного напряжения. Следовательно, учитель должен прибегнуть- 
к каким-либо дополнительным (связанным с затратами времени) 
методам исследования.

’-Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости создания 
(учителями, методистами и учеными) .единрй системы показателей 

Л ..ксктееиев. Учителя нуждаются в разработках  и рекомендациях, 
которые легко можно было бы внедрить в школьную практику, не
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снижая их научного уровня. Разработка механизм! трансформа
ции, внедрение научно-педагогических исследований в практику 
школы давно назревш ая и все же не решенная до конца з а д а 
ча, Необходимо встречное движение педагогов-теоретиков и учмге- 
лей-пра«тиков. Поскольку этот вопрос выходит далеко за рамки 
рассматриваемой нами гфоблсмы, здесь мы ограничимся только 
его постановкой,

[ В с и с т р у  показателей активности учещш^. на_наш взгляд^ ^ол- 
жныТ>ыть включены те признаки, по которым с достаточной пол -1 
нотой можно судить об уровне познавательной активности учащих-/ 
ся и которые в то же время можно легко и быстро регистрировать ' 
Э здлщ зволит учителю управлять процессом ее формирования, 4

Нами предпринята попытка разработки системы критериев 
познавательной активности учащихся при выполнении домашней 
самостоятельной работы. При создании системы показателей учи
тывалась специфика такой работы и социально-психологические 
особенности старших учащихся. Были включены следующие кри
терии: количество и качество выполнения домашних заданий, сфор
м и р о ван но е^  приемов познавательной деятельности, место уча
щегося в классе, созданной по уровню подготовленности к продол
жению обучения, количество используемых источников при выпол
нении домашних заданий.

Д ля  измерения каждого из критериев были определены коли
чественные и качественные характеристики, которые легко регист
рировались. В ходе работы учитель имел возможность определить 
степень выраженности каждого из признаков и в необходимых слу
чаях вносил коррективы в работу с целыо формирования того или 
иного признака.

Критерии познавательной активности:
I. Количество и качество выполнения домашних заданий (зада

ния выполняются всегда, иногда, никогда, количественная характе
ристика), 5, 4, 3, 2 (качество выполнения заданий)

1-2. Сформированность познавательного интереса (вопросы уча / 
щихся учителю, их характер и направленность, стёПБНЬ участия* в 
обсуждаемых на уроке проблемах, полнота ответов, ход рассуж 
дений, ссылка на различные источники, самостоятельность суж де
ний, отношение к дополнительным заданиям (подготовка доклада 
сообщения, написание реферата и т. д.) }

3. Сформированность приемов познавательной деятельности 
(владеют приемами полностью, частично, не владеют) об их сфор- 
мированности можно судить по устным ответам и письменным 
работам.
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4. Место ученика в группе, созданной по уровню подготовлен
ности к обучению (слабая, средняя и сильная). В течение года в 
зависимости от у ч е б а х  успехов (или неудач) учащиеся переме
щались из одной группы в другую,

5, Количество используемых источников при выполнении до
машних заданий (упоминание в устном рассказе или ссылка п 
письменной работе на источники)

Мы далеки от мысли считать предложенную и апробированную 
нами в школьной практике систему показателей как единственно 
возможную. Введение для измерения активности домашней учеб
ной работы «своих показателей в известной мере условно, посколь- 
ку, как  отмечалось выше, учебный процесс носит целостный х а 
рактер, где классная и домаш няя работа взаимосвязаны, [Однако 
ясно одно: активизация познавательной деятельности учащихся 
Требу«!- не только поисковых--средств и способов, но и надежной 
системы измерения ее сформированное™. Ее наличие позволяет 
пл_адщювзчч»~и более эффективно управлять процессом учения 
школьников. ^

Л.  В. Кондрашова,  И. А, Луценко

П О З И Ц И Я  УЧИТЕ ЛЯ в  А К Т И В И З А Ц И И  ПОЗ Н А ВА ТЕЛЬН О Й  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  УЧАЩИХСЯ НА У Р О К Е

Становление личности происходит в деятельности, которая вы
ступает формой активного отношения человека к окружающей 
действительности. Д ля  школьников основным видом деятельности 
является учебная познавательная. Рассматривая познавательную 
деятельность с точки зрения ее влияния на формирование личности 
ученика, следует отметить, что далеко не всякая учебная работа 
оказывает развивающее воздействие и обеспечивает планируемый 
учителем образовательный и воспитательный результаты.(К ак сви
детельствуют данные научных исследований и анализ школьной 
практики только активная познавательная деятельность содержит 
в себе развивающее начало, а характер взаимоотношений, осуще
ствляемых в учебной работе на уроке, влияет на формирование 
личностных установок, мотивов, целей и ценностного отношения к 
знаниям.

' В  дидактических исследованиях различных лет немаловажное 
значйтие придавалось поиску оптимальных форм, методов и средств 
активизации познавательной деятельности учащихся на уроке.
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