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Познавательная активность младшего школьника в свете терминологического 

анализа 

В условиях стремительно развивающегося мира, повлекших необходимость воспитания подрастающего 

поколения, способного успешно входить в социум, возрастает потребность развития у детей младшего школьного 

возраста познавательной активности. Материалы имеющегося научно-педагогического фонда свидетельствуют о том, 

что традиционные формулировки данного понятия слабо ориентированы на младший школьный возраст. Уточнение 

определения понятия «познавательная активность младшего школьника» возможно на основе терминологического 

анализа, который в данном исследовании обусловлен изучением цепочки логически выстроенных и взаимосвязанных 

понятий (понятийного поля исследования) «активность», «познание», «познавательная активность», «младший 

школьник». Такой поход позволяет синтезировать результаты осуществленного вида анализа и представить авторскую 

формулировку понятия «познавательная активность младшего школьника» как личностное интегративное образование 

ребенка 6-7–10-11 лет, осваивающего содержание основной образовательной программы 1-4 класса, характеризующее 

его стремление к познанию себя и окружающей действительности.  
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Terminological analysis of a junior student’s cognitive activity 

Nowadays it is necessary to educate the younger generation capable of successfully entering society. The necessity for the 

development of junior students’ cognitive activity is increasing. The materials of the existing scientific and pedagogical fund 

indicate that the traditional formulations of this concept are poorly oriented to the junior students. The authors analyze the 

concepts “activity”, “cognition”, “cognitive activity”, “junior students” in order to clarify the concept “cognitive activity of a 

junior student”. The approach allows us to synthesize the results and to present the authors’ interpretation of the concept 

“cognitive activity of a junior student” as a personal integrative education of a 6-7-10-11 years old child mastering the content of 

the main educational program of grades 1-4 characterizing his desire to know himself and the surrounding reality. 
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Введение. События, происходящие в 

современном мире, а также социально-

экономические, и ряд других условий, стали новым 

ориентиром для специалистов в сфере образования 

на всех его уровнях и ступенях для своевременного 

раскрытия индивидуальности и формирования 

социально активной личности обучающихся. При 

этом государством ставится задача формирования 

конкурентоспособности и стремления адекватного 

вхождения в социум.  

Формирующаяся активно в ходе освоения 

содержания образовательного процесса в школе 

личность ребенка должна не только овладеть 

результатами, прописанными в федеральных 

государственных образовательных стандартах, но и 

базовыми навыками XXI века, среди которых 

самостоятельность, инициативность, способность 

повышать свой культурный уровень и др. Однако 

решение данной задачи невозможно без развития 

познавательной сферы младшего школьника и 

активизации проявления всех ее качеств: 

познавательной самостоятельности, 

познавательного интереса, познавательной 

активности и т.д. В этой связи весьма актуальным 

становится изучение проблемы развития 

познавательной активности как качества личности 

учащихся начальной школы, обеспечивающее им 

успешное вхождение в социум. 

Психолого-педагогические основы развития 

познавательной активности личности раскрыты в 

работах С.В. Герасимова, Д.Б. Годовикова, 

Ю.Н. Калюткина, А.В. Качалова, Е.В. Коротаевой, 

М.И. Лисиной, A.M. Матюшкина, Н.Г. Морозовой, 

Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др.  

Научная новизна исследования заключается в 

определении авторской трактовки понятия 

«познавательная активность младшего 

школьника», которое может быть представлено как 

личностное интегративное образование ребенка 6-

7–10-11 лет, осваивающего содержание основной 

образовательной программы 1-4 класса, 

характеризующее его стремление к познанию себя и 

окружающей действительности. 

Исходя из возможностей использования 

результатов проведенной работы может быть 

определена практическая значимость ее 

результатов, которые могут быть применимы: в 

расширении представлений научного фонда о 
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феномене познавательной активности младшего 

школьника; в профессиональной деятельности 

учителей начальных классов, реализующих ФГОС 

НОО 2021 года, одной из задач которого является 

развитие познавательной активности учащихся 

младших классов и т.д.  

Цель статьи состоит в характеристике 

последовательности применения метода 

терминологического анализа для изучения понятия 

познавательной активности младшего школьника. 

Исследовательская часть. Применение 

метода терминологического анализа в контексте 

нашей работы обусловлено изучением цепочки 

логически выстроенных и взаимосвязанных 

понятий (понятийного поля исследования) 

«активность», «познание», «познавательная 

активность», «младший школьник».  

Первым понятием представленной цепочки 

является термин «активность». Данный термин 

является предметом изучения разных наук: 

философии, психологии и психиатрии, педагогики и 

т.д. Для демонстрации разнообразия трактовок 

определения понятия «активность» нами изучены 

большое количество исследований из разных сфер 

научного знания: философии (П.В. Алексеев [2]); 

психологи и психиатрии (И.А. Фурманов, 

А.В. Ракицкая [19]; В. А. Жмуров [6]; С.Л. 

Рубинштейн [15]); педагогики (С.М. Вишнякова [3]; 

Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин [1]; Р.К Миньяр-

Белоручив [12]) и др. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Активность как предмет исследования разных наук 
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Таким образом, из рисунка 1 видно, что в 

большинстве случаев активность понимается 

учеными как качество личности, выраженное в 

усиленной деятельности, основными 

характеристиками которого являются 

обусловленность внутренним состоянием, 

произвольность, выход за пределы 

первоначальных целей, постоянство 

деятельности в отношении принятой цели и 

т.д. 

Следующим понятием, представленным в 

цепочке понятийного поля нашей работы, является 

«познание». Как и «активность», познание долгие 

годы является предметом многочисленных 

дискуссий ученых-представителей разных наук, что 

отразилось на появлении большого количества 

источников литературы, отражающих сущность и 

специфику данного понятия. Изучив большое 

количество трактовок определения понятия 

«познание» [17; 14; 13; 16; 10], мы составили 

рисунок 2. 

 

 
Рис. 2. Основные трактовки понятия «познание» в различных источниках литературы 

 

Итак, из рисунка 2 видно, что познание 

представлено в ряде источников как процесс 

приобретения знаний, результатом которого 

является новое знание о мире. 
Далее обратимся к рассмотрению определения 

понятия, интегрирующего в себе сущность 

рассмотренных выше дефиниций, каковым является 

«познавательная активность». 

Феномен познавательной активность может 

быть представлен учеными в разных ракурсах: 

1) в ракурсе психического состояния 

познающего субъекта, его личностного 

образования, выражающего эмоциональный отклик 

на процесс познания (Г.И. Щукина) [22];  

2) в ракурсе качества личности, личностного 

образования, характеризующего активное «Я» 

субъекта, систему отношений, ориентацию и 

смысловых образований, регулирующих выход его 

поведения, из исходных планов которое выражается 

в отношении человека к деятельности (И.Ю. 

Кулагина, В.Н. Колюцкий) [11]; 

3) в ракурсе мотивационной движущей силы, 

естественного стремления человека к познанию, 

характеристики деятельности, ее интенсивности и 

интегрального личностного образования (Т.И. 

Зубкова) [7]; 

3) в ракурсе вида деятельности, при котором 

познавательная активность есть совокупность 

определенных человеком движущих моментов, 

обеспечивающих формирование, реализацию, 

развитие и видоизменение деятельности 

накладывающего определенный отпечаток на еѐ 

цель, средства ее достижения и результат (Т.И. 

Шамова) [21]; 

4) в ракурсе процесса преодоления личностью 

противоречий между постоянно растущими 

познавательными потребностями и возможностями 

их удовлетворения, которыми обладает она в 

данный момент (В.С. Ильин) [8].  

В своей работе мы придерживаемся точки 

зрения, согласно которой познавательная 

активность представляет личностное 
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интегративное образование, характеризующее 

стремление человека к познанию. 

Развитие познавательной активности в нашей 

работе рассматривается применительно к младшему 

школьному возрасту – периоду от 6-7 до 10-11 лет, 

на который приходится получение ребенком 

начального общего образования в 1-4 классах 

школы.  

Младший школьный возраст характеризуется 

началом кардинальной смены деятельности ребѐнка 

с момента поступления в школу, 

сопровождающегося кризисом семи лет изменением 

социальной ситуации его развития. Длительность 

данного периода продолжается на протяжении 

четырѐх лет. В это время ребѐнок приобретает и 

осваивает роль школьника, которая влияет на 

развитие его самосознания и приводит к смене 

ценностей.  

Изучив материалы ряд исследований, 

касающихся психофизиологических и социально-

психологических особенностей развития ребенка на 

протяжении обучения в начальной школе [4; 5; 8; 

18; 20], мы составили их краткий перечень (рис. 3). 

 
Рис.3. Психофизиологические особенности развития ребенка младшего школьного возраста 

 

Учитывая выделенные нами на основе 

результатов изучения исследований, касающихся 

психофизиологических и социально-

психологических особенностей развития ребенка на 

протяжении обучения в начальной школе, понятие 

«младший школьник» для нас социально-

психологическая характеристика ребенка 6-7 – 

10-11 лет, осваивающего содержание основной 

образовательной программы 1-4 класса, развитие 

которого носит стремительный и интенсивный 

характер в биологическом, физическом и 

психологическом аспектах.  

Итогом интеграции содержания 

рассмотренных выше понятий «активность», 

«познание», «познавательная активность», 

«младший школьник» является понятие 

«познавательная активность младшего школьника». 

Итак, познавательная активность младшего 

школьника представляет личностное 

интегративное образование ребенка 6-7–10-11 

лет, осваивающего содержание основной 

образовательной программы 1-4 класса, 

характеризующее его стремление к познанию 

себя и окружающей действительности. 

Характеризуя структуру познавательной 

активности младшего школьника, З.И. Калмыкова [9] 

считает, что еѐ основой являются специфические 

компоненты, характеризующиеся через когнитивную, 

эмоциональную и деятельностную составляющие.  

Завершающим этапом проводимого нами 

терминологического анализа является 

представление механизма получения содержания 

понятия «познавательная активность младшего 
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школьника», который графически отражен на рисунке 4. 

 

 
Рис.4. Механизм получения содержания понятия «познавательная активность младшего школьника» 

 

Из рисунка 4 ясно, что для получения 

содержания понятия «познавательная активность 

младшего школьника» мы синтезировали 

результаты проведенного теоретического анализа 

понятий «активность», «познание», 

«познавательная активность», «младший 

школьник», показав данный механизм графически. 

Заключение. Подводя итоги проведения 

исследования, выделим ряд положений, 

отражающих его основные результаты: 

Применение метода терминологического 

анализа для изучения понятия познавательной 

активности младшего школьника подтвердило 

целесообразность использования данного метода. 

Причем последовательность использования данного 

метода задана изучением цепочки логически 

выстроенных понятий «активность», «познание», 

«познавательная активность», «младший 

школьник». 

Синтезирование результатов проведенного 

терминологического анализа позволяет дать 

авторскую формулировку понятия «познавательная 

активность младшего школьника», представленную 

как личностное интегративное образование ребенка 

6-7–10-11 лет, осваивающего содержание основной 

образовательной программы 1-4 класса, 

характеризующее его стремление к познанию себя и 

окружающей действительности. 
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