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Abstract: this article reveals the didactic opportunities for the formation of interest in the knowledge of primary 

school students. Already in the elementary grades, an interest in academic subjects is formed, tendencies to various 

fields of knowledge, types of work are revealed, moral and cognitive aspirations develop. To arouse the desire to 

learn, you need to develop the student's need to engage in cognitive activity, which means that in the process itself, 

the student must find attractive sides, so that the learning process itself contains positive charges of interest. 
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Аннотация: в данной статье раскрыты дидактические возможности формирования интереса к познанию 

учащихся начальных классов. Уже в младших классах формируется интерес к учебным предметам, 

выявляются склонности к различным областям знания, видам труда, развиваются нравственные и 

познавательные стремления. Чтобы возбудить желание учиться, нужно развивать потребность ученика 

заниматься познавательной деятельностью, а это значит, что в самом процессе ее школьник должен 

находить привлекательные стороны, чтобы сам процесс учения содержал в себе положительные заряды 

интереса. 

Ключевые слова: дидактические возможности, формирования, интерес, познанию, учащихся начальных 

классов.  

 

Известный дидакт, одна из ведущих разработчиков проблемы формирования интереса в процессе учебы 

– Щукина Г.И. считает, что интересный урок можно создать за счет следующих условий: личности учителя 

(очень часто даже скучный материал, объясняемый любимым учителем, хорошо усваивается); содержания 

учебного материала (когда ребенку просто нравится содержание данного предмета); методов и приемов 

обучения. Если первые два пункта не всегда в нашей власти, то последний – поле для творческой 

деятельности любого преподавателя [1]. 

Поговорим о некоторых требованиях к современному уроку. С позиций современной педагогической 

науки следует обратить внимание на следующее: По возможности стараться на уроке обратиться к каждому 

ученику не по одному разу, а не менее 3–5 раз, т. е. осуществлять постоянную «обратную связь» – 

корректировать непонятное или неправильно понятое. Ставить оценку ученику не за отдельный ответ, а за 

несколько (на разных этапах урока) – вводить забытое понятие поурочного балла. Постоянно и 

целенаправленно заниматься развитием качеств, лежащих в основе развития познавательных способностей: 

быстрота реакции, все виды памяти, внимание, воображение и т. д.  

Познавательный интерес к учебному материалу не может поддерживаться все время только яркими 

фактами, а его привлекательность невозможно сводить к удивляющему и поражающему воображение. Еще 

К.Д. Ушинский писал о том, что предмет, для того чтобы стать интересным, должен быть лишь отчасти нов, 

а отчасти знаком. Новое и неожиданное всегда в учебном материале выступает на фоне уже известного и 

знакомого. Вот почему для поддержания познавательного интереса важно учить школьников умению в 

знакомом видеть новое. Такое преподавание подводит к осознанию того, что у обыденных, повторяющихся 

явлений окружающего мира множество удивительных сторон, о которых он сможет узнать на уроках. И то, 

почему растения тянутся к свету, и о свойствах талого снега, и о том, что простое колесо, без которого 

сейчас не обходится ни один сложный механизм, является величайшим изобретением. Все значительные 

явления жизни, ставшие обычными для ребенка в силу своей повторяемости, могут и должны приобрести 

для него в обучении неожиданно новое, полное смысла, совсем иное звучание. И это обязательно явится 

стимулом интереса ученика к познанию. Именно поэтому учителю необходимо переводить школьников со 

ступени его чисто житейских, достаточно узких и бедных представлений о мире - на уровень научных 

понятий, обобщений, понимания закономерностей.  



Интересу к познанию содействует также показ новейших достижений науки. Сейчас, больше чем когда-

либо, необходимо расширять рамки программ, знакомить учеников с основными направлениями научных 

поисков, открытиями. Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся интересно. И тогда 

выступает еще один, не менее важный источник познавательного интереса – сам процесс деятельности. Что 

бы возбудить желание учиться, нужно развивать потребность ученика заниматься познавательной 

деятельностью, а это значит, что в самом процессе ее школьник должен находить привлекательные стороны, 

что бы сам процесс учения содержал в себе положительные заряды интереса. Путь к нему лежит, прежде 

всего, через разнообразную самостоятельную работу учащихся, организованную в соответствии с 

особенностью интереса. 

Самостоятельное выполнение задания – самый надежный показатель качества знаний, умений и навыков 

ученика.  

Проблемное обучение, а не преподнесение готовых, годных лишь для заучивания фактов и выводов 

всегда вызывает неослабевающий интерес учеников. Такое обучение заставляет искать истину и всем 

коллективом находить ее. В проблемном обучении на общее обсуждение ставится вопрос-проблема, 

содержащий в себе иногда элемент противоречий, иногда неожиданности. Проблемное обучение вызывает 

со стороны учащихся живые споры, обсуждения. Проблемное обучение вызывает к жизни эмоции учеников, 

создается обстановка увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно сказывается на отношении 

школьника к учению. Для развития познавательных интересов важно усложнение познавательных задач. 

Для этого интересно использовать предварительную подготовку к восприятию нового.  

Одним из средств формирования познавательного интереса является занимательность. Элементы 

занимательности, игра, все необычное, неожиданное вызывают у детей чувство удивления, живой интерес к 

процессу познания, помогают им усвоить любой учебный материал. В процессе игры на уроке учащиеся 

незаметно для себя выполняют различные упражнения, где им приходится сравнивать множества, 

выполнять арифметические действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игра ставит ученика в 

условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда – стремление быть быстрым, собранным, ловким, 

находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила игры.  

Для младших школьников учение – новое дело. Поэтому при знакомстве со школьной жизнью игра 

способствует снятию барьера между «внешним миром знания» и «психикой» детей. Игровое действие 

позволяет осваивать то, что заранее вызывает у младшего школьника страх неизвестности, постоянно 

внушаемое уважение к школьной премудрости. Кроме того, установка на выполнение учебной работы у 

детей еще не сформирована. Поэтому основным видом дидактических игр, используемых на начальных 

этапах, является игры, формирующие устойчивый интерес к учению и снимающий напряжение, которое 

возникает в период адаптации детей к школьному режиму. Игра является одним из средств формирования 

психических образований, крайне необходимых для учебного процесса, мышления, внимания, памяти и т.д. 

Как правило, игра направлена на решение не одной задачи, а целого круга задач, причем ведущая функция 

игры определяется ее дидактическими целями.  

Познавательный интерес представляет собой важный фактор учения и в то же время является жизненно-

необходимым фактором становления личности. Познавательный интерес способствует общей 

направленности деятельности школьника и может играть значительную роль в структуре его личности. 

Влияние познавательного интереса на формирование личности обеспечивается рядом условий: уровнем 

развития интереса (его силой, глубиной, устойчивостью); характером (многосторонними, широкими 

интересами, локальными стержневыми либо многосторонними интересами с выделением стержневого); 

местом познавательного интереса среди других мотивов и их взаимодействием; своеобразием интереса в 

познавательном процессе (теоретической направленностью или стремлением к использованию знаний 

прикладного характера); связью с жизненными планами и перспективами. Указанные условия обеспечивают 

силу и глубину влияния познавательного интереса на личность школьника. Уже в младших классах 

формируется интерес к учебным предметам, выявляются склонности к различным областям знания, видам 

труда, развиваются нравственные и познавательные стремления. Однако этот процесс происходит не 

автоматически, он связан с активизацией познавательной деятельности учащихся в процессе обучения, 

развитием самостоятельности школьников. 
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