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Среди многих идей, направленных на совершенствование учебного 

процесса, определённое место занимает идея формирования в учебном процессе 

познавательных интересов учащихся. Эта идея служит отысканию таких средств, 

которые привлекали бы к себе ученика, располагали бы его к совместной 

деятельности с учителем, активизировали бы его учение, а обучающая 

деятельность учителя, опираясь на опыт и интересы учащихся, на их 

устремления и запросы, значительно способствовала бы совершенствованию 

учебного процесса.  

Интерес как очень сложное и значимое для личности образование 

имеет множество различных трактовок: 

- Интерес выступает как избирательная направленность человека, его  

внимания  (Т. Рибо, Н.Ф. Добрынин),  его  мыслей, помыслов (С.Л. 

Рубинштейн). 

- Интерес рассматривается как проявление умственной и эмоциональной 

активности (Е.К. Стронг, С.Л. Рубинштейн). 

- Интерес   трактуется   как   активатор   разнообразных   чувств   (Д. 

Фрейер) и как своеобразная чувствительность ребенка (Ш. Бюлер). 

- В интересе видят тенденцию заниматься деятельностью, вещами, 

процессом занятий (английский словарь психологических терминов). 

- Интерес — это своеобразный сплав эмоционально-волевых и 

интеллектуальных процессов, повышающий активность сознания и деятельности 

человека (Л.А. Гордон). 

- Интерес - это структура, состоящая из потребностей (Ш. Бюлер). 

- Интерес  - это  активное  познавательное  (В.Н. Мясищев, В.Г. 

Иванов), эмоционально-познавательное (Н. Г.Морозова) отношение человека к 

миру. 

- Это специфичное отношение личности к объекту, вызванное сознанием 

его жизненного значения и эмоциональной привлекательностью (А.Г. Ковалев). 

Таким образом, психологическое понятие «интерес» отображает 

множество значимых процессов — от единичных (внимание) до 

совокупности их, он выражается в тенденциях, потребностях, отношениях. 

Считается, что в действительности интерес выступает перед нами:  

- и как избирательная направленность психических процессов человека на 

объекты и явления окружающего мира; 

- и как тенденция, стремление, потребность личности заниматься именно 

данной областью явлений, данной деятельностью, которая приносит 

удовлетворение; 



- и как мощный побудитель активности личности, под влиянием которого 

все психические процессы протекают особенно интенсивно и напряженно, а 

деятельность становится увлекательной и продуктивной; 

- и, наконец, как особое избирательное (не безучастное, не 

индифферентное, а наполненное активными помыслами, яркими эмоциями, 

волевыми устремлениями) отношение к окружающему миру, к его объектам, 

явлениям, процессам. 

Познавательный интерес — важнейшая область общего феномена 

интереса. Его предметом является самое значительное свойство человека: 

познавать окружающий мир не только с целью биологической и социальной 

ориентировки в действительности, но в самом существенном отношении 

человека к миру — в стремлении проникать в его многообразие, отражать в 

сознании сущностные стороны, причинно-следственные связи, 

закономерности, противоречивость. В познавательном интересе, направленном 

на отражение сущностных сторон действительности, заключены 

возможности проникать в научные истины, добытые человечеством, 

раздвигать рамки познания, отыскивать новые пути и возможности более 

полного освоения человеком избранной деятельности, области познания. 

В то же время познавательный интерес, будучи включенным, в 

познавательную деятельность, теснейшим образом сопряжен с формированием 

многообразных личностных отношений: избирательного отношения к той 

или иной области науки, познавательной деятельности, участию в них, 

общению с соучастниками познания. Именно на этой основе — познания 

предметного мира и отношения к нему, научным истинам - формируется 

миропонимание, мировоззрение, мироощущение, активному, пристрастному 

характеру которых способствует познавательный интерес. 

Более того, познавательный интерес, активизируя все психические 

процессы человека, на высоком уровне своего развития побуждает личность к 

постоянному поиску преобразования действительности посредством 

деятельности (изменения, усложнения ее целей, выделения в предметной среде 

актуальных и значительных сторон для их реализации, отыскания иных 

необходимых способов, привнесения в них творческого начала). 

Особенностью познавательного интереса является также его 

способность обогащать и активизировать процесс не только познавательной, но 

и любой деятельности человека, поскольку познавательное начало имеется в 

каждой из них.  

Особую значимость познавательный интерес имеет в школьные годы, 

когда учение становится фундаментальной основой жизни, когда к 

системообразующему познанию ребенка, подростка, юноши привлечены 

специальные учреждения и педагогически подготовленные кадры. 

Познавательный интерес - важнейшее образование личности, которое 

складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в 

социальных условиях его существования и никоим образом не является 

имманентно присущим человеку от рождения. 



Таким образом, проникая в сущность познавательного интереса, 

устанавливая его наиболее значительные стороны, мы все более отчетливо 

видим его роль в обучении и воспитании: будучи средством обучения, он 

обладает возможностями актуализировать наиболее важные элементы знаний, 

содействовать успешному приобретению умений и навыков; являясь мотивом 

учения и деятельности, познавательный интерес способствует тому встречному 

движению ученика к учителю, которое необходимо для успешного процесса 

обучения. Становясь устойчивой чертой характера школьника, познавательный 

интерес способствует формированию личности, необходимой нашему обществу, 

- пытливой, активной, ищущей.  

Познавательные интересы школьника развиваются, усложняются, 

обогащаются в ходе развития, в процессе становления личности ученика. 

Общие тенденции развития познавательных интересов: 

- от интереса, связанного с внешними стимулами, к интересу, 

свободному от внешней ситуации, побуждаемому более сложными 

обстоятельствами, связанными с «внутренней средой» самого школьника; 

- от интереса нерасчлененного, подчас диффузного («Сам не знаю, что 

нравится»; «Нравится все») к интересу все более дифференцированному (к 

определенным областям учебных предметов); 

- от интереса, подверженного частой смене ситуаций, случайным 

влияниям, к интересу все более устойчивому, постоянному; 

- от интереса поверхностного (к ярким, занимательным сторонам явления) 

к интересу с глубокой теоретической основой, раскрывающей причинно-

следственные связи, внутренние отношения, закономерности и научные идеи [1, 

с.30]. 

На развитие познавательных интересов оказывает влияние возрастной 

аспект, поскольку приобретенные знания содействуют переводу интереса на 

более высокий уровень. Следует особенно подчеркнуть и то обстоятельство, что 

индивидуальное своеобразие познавательного интереса чрезвычайно велико. 

Учащиеся одного и того же класса могут находиться на самых различных, 

даже диаметрально противоположных уровнях развития интереса, а 

некоторые пятиклассники могут обладать более высоким уровнем интереса, чем 

учащиеся восьмых классов. Установленный специальными исследованиями, 

этот факт свидетельствует о том, что познавательный интерес не обособлен в 

своем развитии от общего развития личности. Он подвержен тем же 

закономерностям, что и процесс развития в целом. 

Важная роль в формировании познавательных интересов учащихся 

принадлежит не только процессу обучения, но и зависит от соответствующей 

организации воспитательного процесса. Современный подход к педагогическому 

процессу предполагает, что педагог не только воспитывает и учит, но и 

актуализирует, стимулирует стремление учащегося к саморазвитию и 

самовоспитанию, создает ему условия для самосовершенствования. Таким 

образом, процесс педагогического стимулирования познавательных интересов 

приобретает важное значение в практике учителя. 



Под педагогическим стимулированием понимается процесс активизации 

внутренних движущих сил личности с помощью внешних, объективных 

побудителей, эффективность воздействия которых зависит от социальной и 

личностной значимости стимулируемой деятельности [4]. 

В процессе обучения используются различные методы и приёмы 

стимулирования познавательного интереса. 

Одним из таких приёмов является приём создания на уроке ситуаций 

занимательности - введение в учебный процесс занимательных примеров, 

опытов, парадоксальных фактов. 

Многие учителя используют для повышения интереса к учению анализ 

отрывков из художественной литературы, посвященных жизни и деятельности 

выдающихся учёных и общественных деятелей. Успешно применяются и 

такие приёмы повышения интереса в обучении, как рассказы о применении в 

современных условиях тех или иных предсказаний научных фантастов, показ 

занимательных опытов. 

В роли приёма, входящего в методы формирования интереса к учению, 

выступают и занимательные аналогии. 

Одним из действенных приёмов стимулирования интереса к учению 

является создание в учебном процессе ситуации успеха у школьников, 

испытывающих определенные затруднения в учёбе. Известно, что без 

переживания радости успеха невозможно по-настоящему рассчитывать на 

дальнейшие успехи в преодолении учебных затруднений. Вот почему опытные 

учителя так подбирают для учеников задания, чтобы те из них, которые 

нуждаются в стимулировании, получили бы на соответствующем этапе 

доступное для них задание, а затем уже переходили бы к выполнению более 

сложных упражнений. Например, с этой целью используются специальные 

сдвоенные задания, одно из которых вполне доступно для ученика и создает базу 

для последующих усилий по решению более сложной задачи. Ситуации успеха 

создаются и путем дифференциации помощи школьникам в выполнении 

учебных заданий одной и той же сложности. Так, слабоуспевающим школьникам 

могут быть даны карточки-консультации, планы предстоящего ответа, которые 

позволяют им на данном уровне подготовленности справиться с 

соответствующим заданием, а затем уже выполнить упражнение, аналогичное 

первому, самостоятельно. Ситуации успеха учитель организует, поощряя 

промежуточные действия школьников. Для ситуаций успеха необходима 

благоприятная морально-психологическая  атмосфера. Благоприятный 

микроклимат во время учебы снижает чувство неуверенности, боязни. 

Состояние тревожности при этом сменяется состоянием уверенности. 

Ценным методом стимулирования интереса к учению можно назвать метод 

познавательных игр, который опирается на создание в учебном процессе 

игровых ситуаций. Игра давно уже используется как средство возбуждения 

интереса к учению. В практике работы учителей используются настольные игры 

с познавательным содержанием. Например, это игры-путешествия, игры типа 

электровикторин. Весьма широко используются игры на факультативных 

занятиях. 



В качестве приёма, стимулирующего интерес, выступает также приём 

удивления. Необычность приводимого факта, парадоксальность опыта, 

демонстрируемого на уроке, грандиозность цифр, свидетельствующих о 

небывалом научно-техническом процессе, достигнутом в нашей стране, - всё 

это при умелом сопоставлении данных, при убедительности этих примеров 

неизменно вызывает глубокие эмоциональные переживания у учащихся. 

Одним из приёмов стимулирования является сопоставление научных и 

житейских толкований отдельных природных явлений. 

Например, ученикам предлагается сравнить житейское и научное 

объяснение явления невесомости, житейское и научное объяснение законов 

свободного падения, законов плавания. 

Для создания эмоциональных ситуаций в ходе уроков большое значение 

имеет художественность, яркость, эмоциональность речи учителя. Без всего 

этого речь учителя, конечно, остаётся информативно полезной, но она не 

реализует в должной мере функцию стимулирования учебно-

познавательной деятельности учеников. В этом ещё раз проявляется 

отличие методов организации познавательной деятельности от методов её 

стимулирования. 

Приведённые выше примеры показывают, как входящие в методы 

формирования интереса приёмы художественности, образности, яркости, 

занимательности, удивления, нравственного переживания вызывают 

положительное отношение к учебной деятельности и служат первым шагом на 

пути к формированию познавательного интереса. 
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