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тельной активности.
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В настоящее время одной из ключевых задач, стоящих перед современ-
ной школой, в общем, и учителем в частности, является развитие у учащихся 
познавательной активности. Одним из принципов исследования способно-
стей к развитию познавательной активности является учет возрастных спо-
собностей. Возрастные способности задают определенные характеристики 
процесса познания, обуславливают особенности проявления познаватель-
ной активности. Еще Б. Г. Ананьев утверждал, что индивидуально-типиче-
ские особенности личности непосредственно связаны с фактором возраста 
(Ананьев, 1957).
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Для понимания содержания данного понятия нами были рассмотрены 
более 30 его определений, что в дальнейшем позволило выделить наибо-
лее обсуждаемые существенные признаки: познавательный интерес, ини-
циативность, коммуникабельность, воля и целеустремленность.

Старший школьный возраст, или как его называют, ранняя юность, ох-
ватывает период 15–18 лет, что соответствует 9–11 классу общеобразова-
тельного учреждения и характеризуется активной умственной деятельно-
стью (Эльконин, 1995). 

Рассмотрим особенности проявления и возможности развития у уча-
щихся выделенных признаков в процессе обучения через призму старшего 
школьного возраста.

Один из основных признаков познавательной активности является по-
знавательный интерес, который характеризуется мотивом ее проявления в 
учебно-познавательной деятельности.

Специфика проявления и выраженности познавательных интересов у 
старшеклассников связана с формированием, отличительной от подростко-
вой, мотивационной структуры учения. Ведущее место занимают мотивы, 
связанные с самоопределением и подготов¬кой к самостоятельной жизни. 
Характерным для учебного процесса является установление избирательно-
го отношения к учебным предметам.

Избирательное отношение к учебным предметам у подростков почти 
целиком определяется качеством, уровнем преподавания, личностью учи-
теля. У старших школьников это также имеет место. Однако более важная 
причина избирательного отношения к учебным предметам уже иная — на-
личие у старшеклассников сложившихся интересов, связанных с их профес-
сиональной направленностью. На этой почве иногда наблюдается весьма 
нежелательное явление — старшие школьники интересуются двумя-тремя 
профилирующими по отношению к будущей профессии предметами, при 
этом равнодушны и безразличны к остальным. Для решения данной про-
блемы необходимо обратится к содержанию понятия «интерес».

Во-первых, интерес рассматривается как позитивная эмоция, которая 
переживается человеком чаще всех остальных эмоций (Изард, 1999). Эмоции 
являются своеобразными состояниями психики личности, накладывающие 
отпечаток на внешнюю сторону ее деятельности в процессе восприятия из-
учаемого объекта. Поэтому для развития познавательных интересов необ-
ходимо вовлечь учащегося в эмоциональную познавательную деятельность. 
Учитывая характерную старшеклассникам избирательную направленность 
на учебные предметы, для создания эмоциональной вовлеченности учащего-
ся следует обращать внимание на содержание тематических задач. 

Во-вторых, интерес связан с проявлением внутренних интеллектуаль-
ных чувств по отношению к собственной деятельности, побуждающих лич-
ность изучать окружающую действительность, познавать истину, откры-
вать новое и неизвестное. Так у старшего школьника проявляется интерес 
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к теоре¬тическим проблемам, к методам научного исследования, к са¬мо-
стоятельной поисковой деятельности по решению проблемных задач. Дать 
старшекласснику такие задачи — вот вопрос, который должен волновать 
учителя. Примером подобных задач могут послужить задачи с практиче-
ским содержанием. При этом, как и в первом случае, следует учитывать 
предметные интересы учащихся.

Интерес учащихся к изучению сущности окружающих явлений, выяв-
лению их закономерностей и противоречий тесно связан с желанием сфор-
мировать свою точку зрения, дать оценку происходящим вокруг событиям. 
Самостоятельная точка зрения в старшем школьном возрасте приобрета-
ет определенный значимый характер. При этом она не всегда сходна с об-
щепринятой, это заключение, добытое собственным трудом, напряжением 
мысли (Общая психология, 1986) и является необходимой для проявления 
личностью познавательной инициативы.

Данный факт подтверждается тем, что реализация инициативы стар-
шеклассников, по отношению к подросткам, происходит за счет умений 
определять и анализировать насущные проблемы, выявлять рациональ-
ные способы их решения и др. Так А. Г. Маклаков, А. А. Сидорова обращали 
внимание, что у старших школьников намечается высокий темп развития 
интеллектуальной инициативы по отношению к подросткам (Маклаков, 
Сидорова, 2014).

Психологический механизм инициативы школьников раскрыт в рабо-
тах Л. С. Выготского. Ученый отмечал, что в старшем школьном возрасте у 
учащихся происходит усиление сознательных мотивов поведения, вызван-
ные необходимостью определения его места в жизни и внутренней позиции, 
формирования мировоззрения и его влиянием на познавательную деятель-
ность, самосознание и моральное сознание. Так реализация инициативы 
происходит под влиянием совершенно новой, впервые возникающей соци-
альной мотивации развития, по средствам которой происходят коренные 
изменения в содержании и соотношении основных мотивационных тенден-
ций. Тогда как инициативы подростков во многом связаны с собственными 
переживаниями и интересами и не обуславливается общими социальными 
вопросами и закономерностями (Выготский, 1984).

Для развития инициативности в процессе обучения следует привле-
кать дидактические приемы, отражающие субъектную позицию учащегося 
и направленные на формирование необходимых общепрофессиональных 
умений. К таким умениям относятся: умение мыслить не по шаблону, уме-
ние создавать команду для решения поставленных задач и другие.

Развитие умений мыслительных способностей и стремление к более 
глубоким теоретическим обобщениям стимулируют работу старшекласс-
ников над речью, порождают у них желание облекать свои мысли в более 
точные и яркие словесные формы, использовать для этой цели афоризмы, 
выдержки из научных трудов и художественных произведений. Так, по дан-
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ным Л. В. и О. Л. Усачевых, у десятиклассников ярко выражен мотив обще-
ния (см.: Ильин, 2000).

Общение, как ведущий вид деятельности, в раннем юношеском возрасте 
способствует развитию творческого начала юношей и девушек. Произволь-
ность, целенаправленность, самостоятельность, расширение диапазона об-
щения и его устойчивость составляет основное новообразование в сфере 
общения в юношеском возрасте. Общение рассматривается как необходи-
мое условие реализации позитивных задатков, стремлений, потребностей, 
как фактор формирования личности, ее кругозора, интеллекта, перцептив-
ных, мнемических, мыслительных характеристик, эмоционально-волевой 
сферы и свойств характера. 

Старшеклассникам нравится, когда учитель предлагает выбирать меж-
ду разными точками зрения, требует обоснования тех или иных утвержде-
ний; они с готовностью, даже с радостью вступают в спор и упорно защища-
ют свою позицию. При этом учащийся вполне способен понять аргумента-
цию, убедиться в ее обоснованности, согласиться с разумными доводами.

Способность человека к общению, установлению связей и контактов во 
взаимодействии с окружающими отражаются в личностном качестве ком-
муникабельность. Для ее развития целесообразно использовать приемы, 
благодаря которым старшеклассник приобретает умения объективно вос-
принимать собеседника, видеть себя глазами собеседника, адекватно оце-
нивать происходящую ситуацию и другие.

При этом необходимо отметить, что больший интерес у старших школь-
ников вызывают не сверстники, а взрослые, чей опыт и знания помогают 
им ориентироваться в вопросах, связанных с будущей жизнью, в первую 
очередь профессиональной, благодаря чему у них формируются определен-
ные познавательные и профессиональные интересы, элементы исследова-
тельских умений, способность строить жизненные планы и вырабатывать 
нравственные идеалы, самосознание. По мнению С. Фукуямы, знания о про-
фессии является одним из главных условий профессионального становле-
ния и формирования коммуникативной активности в юношеском возрасте 
(Фукуяма, 1989).

Как правило, интерес школьников вызывают профессии, в которых они 
могут проявить творчество. Однако зачастую школьники романтизируют 
привлекательную для них профессию, не замечая трудностей, переоцени-
вая собственные возможности в процессе подготовки к учебным предме-
там, ее характеризующих.

Главным инструментом преодоления трудностей у старшеклассников 
является воля, которая выступает в качестве регулятора силы проявления 
познавательной активности. С. Л. Рубинштейн писал: «Уже первое, направ-
ленное на определенный объект, осмысленное действие учащегося, разре-
шающего какую-нибудь «задачу», является примитивным «волевым» ак-
том» (Рубинштейн, 2002: 570).
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Воля проходит свое развитие в течение многих этапов возрастного ста-
новления личности на протяжении всей его жизнедеятельности. Так воле-
вая регуляция подростков значительно ниже, чем у старшеклассников, что 
обусловлено обращенность последних к далеким ориентирам, повышенной 
саморегуляцией (Божович, 1968).

Дидактически обоснованным приемами развития воли у старшекласс-
ников являются прием создания ситуации успеха, реализация которого по-
зволит смягчить волевое напряжение при решении тематических задач, 
прием наставления и косвенного одобрения, благодаря которым учитель 
предоставляет учащемуся время подумать или попытаться вспомнить не-
обходимую теорему или формулу, позволяющую решить рассматриваемую 
задачу (Селиванов, 1974).

С другой стороны, воля проявляется старшеклассниками под влияни-
ем цели, значимой для общества, одноклассников и приобретает характер 
целеустремленности.

Целеустремленность — это личностное качество, присущее человеку и 
выражающееся в его деятельности, поступках, стремлениях (Шонин, 2018: 
15). Стремление учащихся старших классов в будущее проявляется в постро-
ении жизненных планов, в осмыслении перспектив. Тогда как у подростков 
стремление неоднозначно, что связано с особенностями познания окружа-
ющей действительности.  Старшеклассник, по мнению Д. И. Фельдштейна, 
стремится выйти за рамки ученических дел в какую-то новую сферу, даю-
щую возможность проявить себя среди одноклассников, самоутвердиться 
(Фельдштейн, 1989). Поэтому в основу развития целеустремленности необ-
ходимо положить прием организации коллективного планирования и вы-
полнения задуманных мероприятий.

Реализация данного приема позволит сформировать у старшеклассни-
ков умения целеполаганию: плани¬ровать свою работу, выбирать индиви-
дуальный оптимальный режим дня, рационально использовать свое время 
и т. д. (Селиванов, 1974).

Таким образом, период ранней юности характеризует личность учаще-
гося как субъекта, способного логически мыслить, заниматься теоретиче-
скими рассуждениями и самоанализом. Сформированность теоретического 
или сложно-логического мышления проявляется в исследовательском от-
ношении к изучаемому предмету. Вместе с тем, отмечается яркая выражен-
ность коммуникативной активности, обусловленная потребностью в само-
выражении и профессиональными интересами.

Дальнейшее наше исследование было связано с проверкой гипотезы 
о том, что возраст учащихся связан со значениями числовых показателей 
уровней развития существенных признаков познавательной активности. В 
качестве экспериментальных групп выступили учащиеся 6, 8 и 10 классов 
МОУ «Петропавловская СОШ».

Для расчета числовых показателей была использована батарея мето-
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дик сообразных выделенным признакам: познавательный интерес (Тест 
«Диагностика уровня развития познавательного интереса» (Е. В. Ненахо-
ва)), инициативность (Модификационная шкала «Самооценка степени про-
явления личностью инициативы» (Н. Б. Стамбулова)), коммуникабельность 
(Методика «Диагностика уровня развития общительности» (Н. Д. Творого-
ва)), воля (Модифицированный опросник «Оценка упорства учащегося» 
(Е. П. Ильин, Е. К. Фещенко)) и целеустремленность (Модификационная 
шкала «Самооценка степени проявления личностью целеустремленности» 
(Н. Б. Стамбулова)).

Расчеты коэффициентов ранговой корреляции (Ч. Спирмена) осущест-
влялся в программе IBM SPSS, результаты которых представлены на рисун-
ках 1–5.

Рисунок 1. Результат вычисления ранговой корреляции между шкалами 
возраста и уровнем развития познавательного интереса.

Рисунок 2. Результат вычисления ранговой корреляции между шкалами
 возраста и уровнем развития инициативности.
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Рисунок 3. Результат вычисления ранговой корреляции между 
шкалами возраста и уровнем развития коммуникабельности.

Рисунок 4. Результат вычисления ранговой корреляции между 
шкалами возраста и уровнем развития воли.

Рисунок 5. Результат вычисления ранговой корреляции между 
шкалами возраста и уровнем развития целеустремленности.

Сформулируем нулевую и альтернативную гипотезы.
H0: Корреляция между возрастом учащихся и числовым показателем 

уровня развития существенных признаков не является статистически зна-
чимой. H1: Корреляция между возрастом учащихся и числовым показателем 
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уровня развития существенных признаков статистически значима.
Для проверки нулевой гипотезы необходимо вычислить критическое 

значение   по формуле: 

,
где  n — объем выборки; 
rs  — выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
t(a:k)  — критическая точка двусторонней критической области, кото-

рую находят по таблице критических точек распределения Стьюдента, по 
уровню значимости   и числу степеней свободы  k=n-2.

Результаты вычислений представлены в таблице 1.

Таблица 1. Критические значения при соответствующих коэффициентах 
ранговой корреляции Спирмена

Tkp
1 Tkp

2 Tkp
3 Tkp

4 Tkp
5

0,105 0,086 0,082 0,077 0,088

      Прим.: 1 — познавательный интерес, 2 — инициативность, 3 — коммуника-
бельность, 4 — воля, 5 — целеустремленность.

Поскольку Tkp
1 < rs

i (i=1...5), то нулевая гипотеза отвергается, а значит 
ранговая корреляционная связь между возрастом учащихся и числовым по-
казателем уровня развития существенных признаков статистически значи-
ма, т. е. чем старше учащийся, тем выше уровень развития существенных 
признаков познавательной активности.

В общем и целом, справедливо отметить интеллектуализацию и про-
фессионализацию обозначенных личностных качеств старшеклассников, 
что с учетом проведенного корреляционного анализа результатов экспе-
римента, позволяет сделать вывод о целесообразности развития познава-
тельной активности в данном возрасте.
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