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ями, может способствовать развитию познавательного интереса. Когда обуча-

ющиеся чувствуют себя частью более крупного сообщества, они с большей ве-

роятностью будут участвовать в мероприятиях, связанных с обучением.  

14. Организация экскурсий и практических занятий. Практические заня-

тия и экскурсии предоставляют курсантам возможность применить свои знания 

на практике в реальных условиях. Это может усилить познавательный интерес 

и помочь им укрепить связь между теорией и практикой. 

Таким образом, формирование и развитие познавательного интереса кур-

сантов в образовательных организациях высшего образования МВД РФ является 

сложным процессом, обусловленным как общими, так и специфическими педа-

гогическими условиями. Учет этих условий позволяет создать благоприятную 

атмосферу для обучения и обеспечить эффективное развитие познавательных 

потребностей обучающихся, что является основой для успешного освоения ими 

профессиональной деятельности и достижения высоких результатов в службе. 
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В современном образовании набирает силу тенденция к активному обу-

чению, где усвоение знаний идет рука об руку с развитием навыков и умений. 

Приоритет отдается самостоятельности обучающихся, их способности самосто-

ятельно познавать и оценивать себя без непосредственного вмешательства со 

стороны педагога. Многие ученые исследовали тему активизации познаватель-

ной деятельности и предлагали различные методики. Б. П. Есипов [1] и 

А. К. Маркова [3] описали способы организации учебной деятельности, позво-

ляющие активизировать познавательную активность обучающихся. Исследова-

ния Ю. С. Ильиной [2] сосредоточены на развитии творческо-поисковой позна-

вательной деятельности. И. Ф. Харламов [4], Г. И. Щукина [5], А. К. Маркова, 

Т. А. Матис, А. Б. Орлов [3] подчеркивают важность мотивации как движущей 

силы самостоятельной деятельности. Ф. И. Харламов определяет познаватель-

ную активность как «интенсивную аналитико-синтетическую мыслительную 

деятельность обучающегося в процессе изучения окружающего мира и овладе-

ния системой научных знаний» [4]. Г. И. Щукина утверждаtn, что познаватель-

ная активность «выражает особое состояние обучающегося и его отношение к 

деятельности» [5]. Самостоятельная деятельность и самооценка как ключевые 

элементы современного образования позволяют обучающимся:  

 развивать критическое мышление и умение анализировать информа-

цию; 

 ставить собственные цели и планировать обучение; 

 мониторить свой прогресс и оценивать свои достижения; 

 применять полученные знания на практике; 

 развивать чувство ответственности за свое образование; 

 идентифицировать области, требующие совершенствования. 

Познавательная активность курсантов образовательных организаций 

высшего образования МВД России проявляется в их стремлении к освоению 

знаний, умений и навыков, необходимых для выбранной специальности или 

направления подготовки. Познавательный интерес в свою очередь характеризу-

ется положительным эмоциональным отношением к обучению и избирательной 

направленностью на освоение знаний, умений и навыков. 

Одним из факторов, влияющих на снижение познавательной активности и 

интереса к обучению, является отсутствие мотивации у курсантов. Некоторые 

из них могут испытывать затруднения в понимании важности и ценности полу-
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чаемых знаний для своей будущей профессиональной деятельности. Важно 

разработать мотивационные стратегии, которые помогут обучающимся осо-

знать важность обучения и связать его с их личными и профессиональными це-

лями. Еще одним фактором, влияющим на снижение познавательной активно-

сти и интереса к обучению, является несоответствие содержания образователь-

ной программы потребностям и интересам курсантов. Важно адаптировать со-

держание курсов к современным требованиям и предпочтениям обучающихся, 

чтобы они видели практическую значимость того, что они изучают. Также важ-

ным фактором является качество преподавания. Если преподаватели не заинте-

ресованы в активном вовлечении курсантов в учебный процесс, это может нега-

тивно сказаться на познавательной активности обучаемых и их интересе к обу-

чению. Необходимо ставить перед преподавателями задачу создавать на занятии 

учебные и профессионально ориентированные интерактивные ситуации, стиму-

лирующие учебно-познавательную деятельность обучающихся. Важно также 

учесть индивидуальные особенности целевой аудитории. Каждый курсант имеет 

свои уникальные способы обучения и предпочтения в отношении учебного ма-

териала. Предоставление возможностей для индивидуализации обучения может 

способствовать повышению познавательной активности и интереса. 

Доминирование личных мотивов, не связанных с учебным процессом, а 

также отсутствие цельного представления о будущей профессии являются клю-

чевыми факторами, обусловливающими низкий уровень познавательной актив-

ности и заинтересованности у курсантов. Успешное развитие интереса к изуча-

емым дисциплинам рождается, согласно Г. И. Щукиной, изначально из любо-

пытства, проходит стадию любознательности и приобретает устойчивую форму 

в познавательном интересе. Важно создать для этого благоприятные условия. 

Прежде всего занятия должны быть разнообразными, практикоориентирован-

ными, насыщенными наглядными материалами. Преподавателю следует предо-

ставлять курсантам возможность для самовыражения, вступления в диалог, 

опосредованного рефлексией, глубоким осмыслением учебного занятия. Важно 

также демонстрировать связь изучаемого материала с реальной практикой и 

повседневной жизнью. Напротив, затруднения в понимании учебного материа-

ла и необходимость запоминания большого объема теоретической информации 

без его осознания могут значительно снизить интерес.  

Отсутствие актуальных проблем или переживаний, способных отвлечь 

внимание, также является важным условием для поддержания высокой позна-

вательной активности. Тревожные мысли, связанные с предстоящим нарядом 

или службой, усталость после дежурств, конфликты в коллективе, личная неор-

ганизованность могут негативно влиять на уровень познавательной активности. 

Для повышения познавательного интереса и активизации учебной деятельности 

целесообразно учитывать следующие психологические особенности курсантов: 
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 повышенная потребность в практической деятельности – обучающие-

ся лучше усваивают материал, если он имеет практическую направленность и 

связан с реальной службой; 

 трудности в самостоятельной организации учебной деятельности – 

многие курсанты испытывают сложности в планировании своего времени и 

подготовке к занятиям; преподавателям следует оказывать им помощь в фор-

мировании навыков самоорганизации и тайм-менеджмента; 

 высокая чувствительность к оценке со стороны педагогов – поддержка 

со стороны преподавателей играет важную роль в повышении мотивации и са-

мооценки курсантов; 

 потребность в самоутверждении – курсанты часто стремятся проде-

монстрировать свои знания и навыки; преподаватели могут использовать эту 

внутреннюю потребность, создавая условия для активного участия в занятиях и 

предоставляя возможность для самореализации [6]. 

Таким образом, для повышения познавательной активности и интереса к 

обучению у курсантов и слушателей необходимо создавать благоприятные 

условия, учитывать их психологические особенности и разрабатывать эффек-

тивные методы преподавания, которые будут способствовать развитию профес-

сиональных мотивов, формированию цельного образа будущей профессии и 

развитию по восходящей познавательного любопытства, любознательности, 

интереса. 
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