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Одна из актуальных проблем педагогики — академическая успеваемость обучаю+
щегося, оценка которой напрямую связана с успешностью его учебной деятельности.
К числу наиболее выраженных факторов высокой академической успеваемости от+
носится познавательная активность. В статье приведены результаты теоретического 
и корреляционного анализов связей выделенных сущностных характеристик познава+
тельной активности (познавательный интерес; познавательная инициатива; познава+
тельное общение; познавательное усилие; познавательная направленность) и академи+
ческой успеваемости, позволившие обосновать компенсаторные возможности характе+
ристик по регулированию академической успеваемости старшеклассников в процессе
обучения.
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ВВЕДЕНИЕ

Ведущее место в образовании подрастающего поколения принадлежит школе,
выполняющей традиционные задачи обучения, воспитания и контроля над ис%

полнением этих процессов. Последняя задача тесно связана с оцениванием эффек%
тивности выполняемой обучающимися учебной деятельности. 

Индикатором эффективности обучения является академическая успеваемость —
«степень совпадения реальных и запланированных результатов учебной деятель%
ности» (Кобзарь, Кузнецова, 2017: 55). Академическая успеваемость является из%
меряемой мерой осуществления учеником деятельности по усвоению знаний, уме%
ний и навыков и поэтому имеет конкретный результат в виде балльной оценки (Би%
рина, 2014).

В условиях модернизации образования проблема обеспечения высокой ака%
демической успеваемости является актуальной. Это обусловлено, с одной сторо%
ны, сложностью и многогранностью понятия «успеваемость», разносторонностью
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и неоднозначностью подходов к ее стимулированию (Курепина, 2003), с другой
стороны, смещения предиктора академической успеваемости от когнитивных фак%
торов (умственных способностей и интеллекта) на личностные особенности, отве%
чающие за их успешное использование (Моросанова, 2014).

В данной статье исследованы корреляционные связи между академической ус%
певаемостью обучающихся средней школы и выделенными сущностными характе%
ристиками познавательной активности.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПСИХОЛОГО6ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА

ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Успех в учебной деятельности обеспечивается множеством факторов, одним

из которых является познавательная активность. Для выяснения степени ее влия%
ния на академическую успеваемость старшеклассников были использованы ре%
зультаты опытно%экспериментальной работы (Шонин, 2020). Измерение уров%
ня развития познавательной активности осуществлялось при помощи методики 
Ч. Спилберга «Оценка уровня познавательной активности» (Спилберг, 1987). 
В качестве показателей академической успеваемости задействованы отметки по
математике.

Исследование корреляционной связи анализировалось при помощи непарамет%
рического коэффициента Спирмена, принимающего значение от –1 до 1, для рас%
четов использовался статистический пакет данных SPSS Statistics. Результаты ана%
лиза представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результат вычисления ранговой корреляции между шкалами уровня развития познава6
тельной активности (ПА) и академической успеваемости (АУ) старшеклассников

Picture 1. The result of calculating the rank correlation between the scales of the level of cognitive
activity (CA) and academic performance (AP) of high school students

Для интерпретации полученных результатов были проанализированы два пара%
метра: эмпирическое значение ранговой корреляции и его значимость. Эмпириче%
ское значение представлено в строке «коэффициент корреляции» rs = 0,77, что
позволило сделать вывод о наличии прямой и сильной связи познавательной ак%
тивности и академической успеваемости. Величина значимости представлена в
строке «Знч. (2%сторон)» и составляет 2,54 . 10%24. Поскольку данная величина не
превосходит 0,05, то корреляционная связь статистически значима.
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Подтвержденная математическим путем зависимость позволила сфокусиро%
вать поиск путей решения проблемы регулирования академической успеваемости
старшеклассников в поле исследований познавательной активности.

Однако данная проблема усугубилась сложностью управления ее динамикой.
Поэтому на основе анализа наиболее используемых в современной психолого%пе%
дагогической теории определений понятия познавательной активности были вы%
делены некоторые ее сущностные характеристики: познавательная инициатива,
познавательный интерес, познавательное общение, познавательное усилие, позна%
вательная направленность (Шонин, 2018).

Логика настоящего исследования ориентировала нас на выяснение наличия за%
висимостей между развитием характеристик познавательной активности и измене%
ниями академической успеваемости старшеклассников. Анализ содержания пси%
холого%педагогической литературы по данной проблеме позволил прийти к следу%
ющим выводам.

1. Интерес трактуется как мотив, который лежит в основе деятельности, прида%
ющий ей творческий, направленный характер (Рубинштейн, 2002). Поэтому позна%
вательные мотивы обусловлены содержанием учебной деятельности, а также про%
цессом ее выполнения. Данные мотивы свидетельствуют об ориентации старше%
классников на овладение новыми знаниями и учебными навыками. Кроме того,
глубина интереса связана со степенью их вовлеченности в процесс обучения, что
означает наличие зависимости заинтересованности в познании и академической
успеваемости. 

2. Связь познавательной инициативы с познавательными процессами просле%
живается в работах многих ученых — психологов и педагогов. Так, Д. Б. Богояв%
ленская, изучая проблему интеллектуальной инициативы, раскрывает ее как спо%
собность к поиску задач, проблем, новых способов действий (Богоявленская,
1976). В. Г. Маралов, В. А. Ситаров, рассматривавшие творческую инициативу, до%
казали, что ее доминирование в познавательной деятельности придает последней
мощный мотивационный потенциал (Маралов, 1990). В условиях образовательного
процесса познавательная инициатива обучающегося старшей школы проявляется,
например, в самостоятельном поиске решения поставленной учителем задачи. Та%
ким образом, наделенный такой инициативой ученик, являясь субъектом образо%
вательного процесса, сможет ответственно подходить к учению, а значит, поддер%
живать высокую академическую успеваемость.

3. Познавательное общение является деятельной характеристикой личности,
которая включает в себя комплекс умений по установлению и сохранению пози%
тивных контактов с окружающими в процессе обучения. 

Известно, что общение во взаимоотношении активизирует познавательные 
и мотивационно%эмоциональные свойства личности в процессе выполнения ей 
деятельности (Ананьев, 2001). Познавательные свойства общения характеризу%
ются субъектной когнитивностью, которая играет роль в организации обучения
на основе согласованности и совместности. Еще Р. М. Желтобрюхова доказа%
ла, что общение усиливает результативность учебной деятельности старшеклас%
сников (Желтобрюхова, 1985). В случае эмоционально%положительного обще%
ния происходит активизация личностных качеств (память, воображение и т. д.),
необходимых для обучения (Ситаров, 2009). Таким образом, познавательное 
общение является механизмом образовательного процесса, содействующим рос%
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ту его качества, а значит, динамике академической успеваемости старшеклас%
сников.

4. Наличие познавательного усилия связано со способностью личности решать
стоящие перед ней актуальные познавательные задачи при помощи выбранного ар%
сенала необходимых внутренних ресурсов. Например, априорной задачей для лю%
бого старшеклассника является сдача государственного экзамена, усилие в дан%
ном случае отвечает за регулирование внутренних ресурсов, направленных на про%
цесс подготовки. Наиболее яркое проявление познавательного усилия в процессе
обучения происходит на этапе индивидуальной работы, когда ученику требуется
самостоятельно противостоять внешним от учебы факторам и раздражителям,
осуществлять контроль над проделанной работой (Узнадзе, 1969). Выпускник с вы%
соким уровнем познавательного усилия сможет получить высокие баллы за экза%
мены, успешно преодолеть трудности в процессе обучения, а значит, иметь высо%
кие балльные оценки.

5. Одним из основных волевых качеств личности, позволяющих концентрировать
и отдавать имеющиеся силы и ресурсы для достижения познавательного результата,
является познавательная направленность, характеризующаяся умениями анализи%
ровать имеющуюся ситуацию, ставить цель, оценивать степень ее достижения (Бого%
маз, 2008; Узнадзе, 1969). Данные умения позволяют старшеклассникам организовы%
вать свои усилия оптимальным образом для достижения позитивного результата (от
решения тематической задачи до выступления на олимпиаде или получения высоких
результатов на экзамене) и, соответственно, получать высокие отметки.

В дальнейшем средствами математической статистики были исследованы обос%
нованные на теоретическом уровне зависимости. Измерение уровня развития сущ%
ностных характеристик познавательной активности осуществлялось посредством
батареи верифицированных методик и диагностик. Для измерения познавательно%
го интереса был выбран тест Е. В. Ненаховой «Диагностика уровня развития по%
знавательного интереса» (Ненахова, 2014); для определения познавательной ини%
циативы — модифицированная шкала Н. Б. Стамбуловой «Самооценка степени
проявления личностью инициативы» (Ильин, 2009); для измерения уровня позна%
вательного общения — методика Н. Д. Твороговой «Определение уровня развития
общительности учащихся» (Творогова, 2002); для диагностирования познаватель%
ного усилия — модифицированный опросник Е. П. Ильина и Е. К. Фещенко «Оп%
ределения уровня развития воли» (Фещенко, 1999); для измерения познавательной
направленности — модифицированная шкала Н. Б. Стамбуловой «Самооценка
степени проявления личностью целеустремленности» (Желтобрюхова, 1985).

Результаты исследования представлены на рис. 2–6  (с. 241–242).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных результатов свидетельствует о сильной прямой зависимос%

ти между академической успеваемостью старшеклассников по математике и всеми
выделенными характеристиками познавательной активности. Исследуемые связи
не случайны, поскольку уровень значимости не превосходит 0,05.

Таким образом, выявленное наличие и направление корреляционных связей
позволило расширить возможности повышения академической успеваемости
старшеклассников за счет компенсаторных возможностей сущностных характери%
стик познавательной активности.
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Рис. 2. Результат вычисления ранговой корреляции между шкалами уровня развития познава6
тельного интереса и академической успеваемости (АУ) старшеклассников

Picture 2. The result of calculating the rank correlation between the scales of the level of develop6
ment of cognitive interest and academic performance (AP) of high school students

Рис. 3. Результат вычисления ранговой корреляции между шкалами уровня развития познава6
тельной инициативы и академической успеваемости (АУ) старшеклассников

Picture 3. The result of calculating the rank correlation between the scales of the level of develop6
ment of cognitive initiative and academic performance (AP) of high school students

Рис. 4. Результат вычисления ранговой корреляции между шкалами уровня развития познава6
тельного общения и академической успеваемости (АУ) старшеклассников

Picture 4. The result of calculating the rank correlation between the scales of the level of develop6
ment of cognitive communication and academic performance (AP) of high school students
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Рис. 5. Результат вычисления ранговой корреляции между шкалами уровня развития познава6
тельного усилия и академической успеваемости (АУ) старшеклассников

Picture 5. The result of calculating the rank correlation between the scales of the level of develop6
ment of cognitive effort and academic performance (AP) of high school students

Рис. 6. Результат вычисления ранговой корреляции между шкалами уровня развития познава6
тельной направленности и академической успеваемости (АУ) старшеклассников

Picture 6. The result of calculating the rank correlation between the scales of the level of develop6
ment of cognitive orientation and academic performance (AP) of high school students
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СOGNITIVE ACTIVITY AS A FACTOR OF ACADEMIC PERFORMANCE 
OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING MATHEMATICS

M. YU. SHONIN
MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES

One of the current issues of pedagogy is the academic performance of the student, the assess%
ment of which is directly related to the success in their educational activities. Cognitive activity is
one of the most pronounced factors of high academic performance. The article presents the results
of theoretical and correlation analysis of the relationships between the identified essential char%
acteristics of cognitive activity (cognitive interest; cognitive initiative; cognitive communication;
cognitive effort; cognitive orientation) and academic performance, which allowed us to substan%
tiate the compensatory possibilities of characteristics for regulating the academic performance of
high school students in the learning process.

Keywords: cognitive activity; essential characteristics of cognitive activity; cognitive interest;
cognitive initiative; cognitive communication; cognitive effort; cognitive orientation; academic
performance; high school student; learning process
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