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Аннотация: Познавательный интерес - важнейшая область общего 

интереса. Его предметом является самое значительное свойство человека: 

познавать окружающий мир не только с целью биологической и социальной 

ориентировки в действительности, но и в самом существенном отношении 

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

сознании сущностные стороны, причинно-следственные связи, закономерности. 

Настоящая статья посвящена обзору и обоснованию понятия-познавательного 

интереса. 

Ключевые слова: познавательный интерес, углубления познания, 

средство активизации, мотив учения.  

 

Psychological and pedagogical substantiation of the concept of 

«cognitive interest» 

 

Olimjon Samadovich Akhmedov 

Umirbek Ganzhaboy oglu Kuronboev 

Jahongirmirzo Bakhtiyorovich Norboev 

Bukhara State University 

 

Abstract: Cognitive interest is the most important area of common interest. Its 

subject is the most significant property of a person: to cognize the world around not 

only for the purpose of biological and social orientation in reality, but also in the 

most essential relation of a person to the world - in an effort to penetrate into its 

diversity, to reflect in the mind the essential aspects, cause-and-effect relationships, 

patterns. This article is devoted to a review and justification of the concept of 

cognitive interest. 

Keywords: cognitive interest, deepening of knowledge, means of activation, 

motive of learning. 

 

"Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 January 2022 / Volume 3 Issue 1

www.openscience.uz 784



Интерес - сложное понятие, которое можно рассмотреть с позиций разных 

групп авторов. В переводе с латинского языка слово «интерес» (interest) 

означает «имеет значение, важно». Филологи дают следующее определение: 

«Интерес - это особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, 

узнать, понять; занимательность, значительность». 

С точки зрения психологов: «Интерес - это активная познавательная 

направленность человека на тот или иной предмет, явление или деятельность, 

связанная с положительным эмоциональным отношением к ней». Значит, 

каковы бы ни были трактовки этого понятия, можно сказать, что значение 

интереса велико. Интерес побуждает к овладению знаниями, заставляют 

учеников активно работать, преодолевая трудности и препятствия. 

Познавательный интерес - более узкое понятие, суть которого заключается 

в целенаправленном стремлении учащихся к овладению знаниями, в активном 

поиске новых способов углубления познания. Познавательный интерес - 

важнейшее образование личности, которое складывается в процессе 

жизнедеятельности человека, формируется в социальных условиях его 

существования и никоим образом не является присущим человеку от рождения. 

Познавательный интерес - интегральное образование личности. Интерес имеет 

сложнейшую структуру, которую составляют как отдельные психические 

процессы: интеллектуальные, эмоциональные, регулятивные - так и 

объективные, и субъективные связи человека с миром, выраженные в 

отношениях. Познавательный интерес - явление многозначное, поэтому на 

процессы обучения и воспитания он может влиять различными своими 

сторонами.  

В педагогической практике познавательный интерес рассматривают часто 

лишь как внешний стимул этих процессов, как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся, эффективный инструмент учителя, 

позволяющий ему сделать учебный процесс привлекательным, выделять в 

обучении именно те аспекты, которые могут привлечь к себе непроизвольное 

внимание учеников, заставить активизировать их мышление, волноваться и 

переживать, увлеченно работать над учебной задачей. «Смертный грех учителя 

- быть скучным» (Гербарт). Этот афоризм определяет понимание учителем 

места познавательного процесса в обучении, который рассматривается им как 

инструмент оживления учебного процесса. Такой подход к познавательному 

процессу как внешнему стимулу обучения может иметь основания. 

Действительно, если из окружающего мира человек отбирает только то, что 

является для него более значимым, то следует задуматься над тем, что особо 

важное и значительное в обучении нужно представить в интересной для 

учеников форме [1-6]. Познавательный интерес на пути своего развития обычно 
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характеризуется познавательной активностью, ясной избирательной 

направленностью учебных предметов, ценной мотивацией, в которой главное 

место занимают познавательные мотивы [7-16].  

Познавательный интерес становится ценнейшим мотивом познавательной 

деятельности, если школьник проявляет готовность, стремление 

совершенствовать своё учение. Как мотив учения познавательный интерес 

имеет ряд преимуществ перед другими мотивами, которые могут существовать 

вместе и наряду с ним (коллективные, профессиональные, широкие социальные 

мотивы). 

Познавательный интерес раньше других осознается школьником. 

«Интересно» - «неинтересно» - основные критерии его оценки. На вопрос «Что 

тебе нравится в школе?» значительная часть отвечают: «Интересно учиться, 

интересно каждый день узнавать новое». Познавательный интерес в сравнении 

с другими мотивами более точно выражает мотивацию учения, ясно 

понимается. Познавательный интерес более доступен для наблюдения. Его 

легче обнаружить, распознать, вызвать. А, следовательно, легче управлять его 

развитием. 

Познавательный интерес является звеном в процессе мотивации и не 

обособлен от других мотивов, которыми одновременно руководствуется 

школьник. Он взаимосвязан с мотивами долга, ответственности, мотивами 

самоутверждения. Это необходимо учитывать, развивая познавательный 

интерес, потому что взаимосвязь мотивов обогащает личность, а интерес к 

познанию, обладая психологической основой, благотворно влияет на другие 

мотивы. 

Проблема формирования познавательного интереса к математике 

представляет собой особую значимость для методики преподавания 

математики. Значительный вклад в разработку данной проблемы внесли многие 

исследователи [17-30]. По характеру проявления познавательного интереса в 

процессе изучения предмета выделяются уровни развития познавательного 

интереса: 1 - низкий уровень, 2 - средний и 3 - высокий уровень. Так, у 

учащихся с низким уровнем развития познавательного интереса активность на 

уроках ситуативная, часты отвлечения, предпочтение отдается задачам 

репродуктивного характера, со стереотипными действиями. Учащиеся со 

средним уровнем развития познавательного интереса предпочитают также 

поисковый характер деятельности, но не всегда склонны к выполнению 

творческих заданий, их самостоятельная деятельность носит эпизодический 

характер, зависит от внешних стимулов. Учащиеся с высоким уровнем развития 

интереса отличаются самостоятельностью, активным участием на уроке, 

предпочтением учебной деятельности более трудного характера. 
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Определим место познавательного интереса в структуре познавательного 

процесса:  

- ПИ - познавательный интерес к математике; 

- ПА (познавательная активность) - личностное отношение познающего 

субъекта к процессу познания; 

- ПС (познавательная самостоятельность) - характеристика личности 

ученика, связанная с инициативой в процессе учения, с поиском различных 

путей нового знания без участия учителя и помощи со стороны; 

- УПД (учебно-познавательная деятельность) - такая деятельность, 

результатом которой являются открытие учеником новых знаний, умений и 

навыков; 

- УД (учебная деятельность) - деятельность ученика, результатом которой 

является закрепление новых знаний, умений и навыков; 

- ПД (познавательная деятельность) - деятельность, результатом которой 

является открытие учеником нового, неизвестного для него научного знания. 

Рассмотрим наиболее эффективный путь развития познавательно интереса 

к математике посредством задач. Выделим условия, которые необходимо 

соблюдать учителю при развитии интереса: 

· владение понятием познавательный интерес (учителю необходимо знать, 

что такое «познавательный интерес», различать уровни развития данного 

интереса у учащихся); 

· учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

· содержание задачи (задачи должны иметь интересное содержание, то есть 

формулировку и путь решения задачи); 

· трудность задачи (следует учитывать, что при достаточно высокой 

трудности интерес к решению задачи снижается); 

· свойство локальной устойчивости задачи (интерес к какой-либо задаче 

способен вызвать интерес к похожим задачам). 

Сформулированные условия являются необходимыми: если соблюдать их, 

то возможно эффективное развитие познавательного интереса к математике. 

Сформулированные условия достаточны: развитие познавательного интереса к 

математике достигается соблюдением уже перечисленных условий. 

Таким образом, развитие познавательных процессов школьников 

основывается на создании интереса к предмету. Умелое применение учителем 

знаний по психологии, педагогике и по предмету в целом, дают гарантию 

результативности образовательного процесса, способствует формированию 

прочных вычислительных навыков и умений, также играет огромную роль в 

развитии познавательного интереса как одного из важнейших мотивов учебно-
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познавательной деятельности, развития логического мышления, и развития 

личностных качеств ребенка.  
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