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В современном обществе повышается внимание к внутреннему миру и уни-

кальным возможностям отдельно взятой личности. Общеобразовательная школа 

призвана стать основным звеном, где будут воспитываться творчески мыслящие 

люди. Проблема активизации познавательной деятельности учащихся на всех 

этапах развития образования является актуальной, поскольку активность – это 

необходимое условие формирования умственных качеств личности. 

Познавательная активность отражает интерес обучающихся к получению 

новых знаний, умений и навыков, внутреннюю целеустремленность разные спо-

собы действия к наполнению и расширению знаний. 
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В личностном развитии старшеклассники все больше приобретают каче-

ства, связанные с «взрослостью». Для ранней юности характерна устремленность 

в будущее. В этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный 

план – решить вопросы, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким 

быть (личностное и моральное самоопределение). Старшеклассник должен не 

просто представлять себе свое будущее в общих чертах, а осознавать способы 

достижения поставленных жизненных целей [3]. 

Процесс познания в условиях реализации ФГОС направлен не только на 

углубление знаний, но и на особое их осмысление и выработку личностного от-

ношения к усваиваемым знаниям и самому познавательному процессу, когда 

происходит выработка эмоционально-оценочного отношения к процессу и ре-

зультату познания. Высший уровень познания – это познание продуктивное, ак-

тивное. Поэтому педагоги должны организовать процесс познания таким обра-

зом, чтобы старший школьник из пассивного созерцателя стал активным участ-

ником познавательной деятельности. В момент активного познания старшеклас-

сник ставит новые вопросы к содержанию изучаемого материала, формирует 

проблему, настойчиво ищет новые способы ее решения, творческий подход к ор-

ганизации процесса познания создает реальные предпосылки не только для ак-

тивизации познавательной активности обучающегося, но и для позитивного пре-

образования всей его личности [2]. 

Управляя процессом развития познавательной активности, педагог распре-

деляет учебный материал, учебные задания и тем самым предопределяет активи-

зацию учебной деятельности старших школьников. Происходит передача управ-

ляющих функций процесса развития познавательной активности самому уче-

нику, который реализует их посредством выбора уровня заданий, темпа работы, 

степени самостоятельности. Такая организация учебной деятельности с учетом ре-

ализации механизма развития познавательной активности порождает переход 

управления процессом развития познавательной активности в самоуправление [3]. 

Из сказанного следует, что познавательная активность является постоянно 

меняющимся свойством личности, которое означает глубокую убежденность 
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ученика в необходимости познания, творческого усвоения системы научных зна-

ний, что находит проявление в осознании цели деятельности, готовности к энер-

гичным действиям и в самой непосредственной познавательной деятельности. 

Чтобы все компоненты познавательной активности ребенка развивались, необ-

ходимо тщательно продумывать систему взаимодействия педагога и детей в коллек-

тиве, т.к. в образовательном процессе важно мнение каждого ребенка, чувства, кото-

рые он испытывает, выполняя ту или иную деятельность, это дает ему возможность 

осознавать цели выполняемой работы и не бояться активно действовать. 

Успех обучения в конечном итоге определяется отношением учащихся к 

учению, их стремлению к познанию, осознанным и самостоятельным приобре-

тение знаний, умений и навыков, их активностью. 

Принципы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся и 

выбор методов обучения должны определяться с учетом особенностей учебного 

процесса. Важными факторами, побуждающими учащихся к активности, можно 

назвать следующие: интерес, творческий характер учебно-познавательной дея-

тельности, игровой характер проведения занятий, эмоциональное воздействие. 

Познавательная активность необходима человеку, чтобы он смог познать себя, 

раскрыть заложенные в себе способности, найти свое место в жизни. 
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