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В современных психолого-педагогических исследованиях одной из ведущих про-

блем является проблема развития познавательного интереса младших школьников в обра-

зовательном процессе. Именно в начальном звене обучения происходит закладка фунда-

мента умственного развития человека, начинают формироваться его нравственные устои, 

впервые появляются таланты и способности, в том числе познавательные [2, с.118]. 

Актуальность проблемы развития познавательного интереса определяется поиском 

новых педагогических средств в организации образовательного процесса. Развитие стой-

кого познавательного интереса происходит в совокупности эмоционального и рациональ-

ного обучения. Именно поэтому включение внеклассных мероприятий делает процесс 

обучения интересным, способствует преодолению затруднений в усвоении материала.  

Для познавательного интереса у детей младшего школьного возраста нужно со-

здать такие условия, чтобы привлечь внимание учащегося к определенной проблеме, 

учебному материалу, пробудить у него познавательный интерес и другие мотивы; по-

ставить перед учащимся такую посильную задачу, решение которой активизировало бы 

его мысленную деятельность; помочь определить в познавательном задании основную 

проблему, побудить учащегося к активной поисковой деятельности и др. 

Данные изменения были осуществлены в ходе реализации комплекса форм и методов 

активизации познавательного интереса у детей младшего школьного возраста посред-

ством внеклассной работы по математике. 

Основной формой внеклассной работы по математике являются факультативные 

занятия. Вызывая интерес учащихся к предмету, факультативы способствуют развитию 

математического кругозора, творческих способностей учащихся. Их дополняли меро-

приятия, проводимые как в школе, так и вне школы (математические вечера, виктори-

ны, конкурсы, олимпиады, КВН, соревнования команд и др.). Среди форм внеклассной 

работы нужно выделить математическую игру, как наиболее яркую и привлекательную 

для учащихся. Математическая игра удачно соединяет игровые и познавательные мо-

тивы, и в такой игровой деятельности постепенно происходит переход от игровых мо-

тивов к учебным мотивам. Приведем примеры нескольких из них. 

Игры со спичками. Данные игры проводились в различной форме, но суть у них 

остается одна, учащимся даются задания, в которых нужно построить фигуру из спи-

чек, путем перемещения одной или нескольких спичек получить другую фигуру. Во-

прос игры и заключается в том, какую именно спичку нужно переложить. 
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Очень нравятся детям игры-головоломки. В них нужно расположить особым об-

разом определенные фигуры или числа в таблице. Возможен и другой вариант такой 

игры. Например, игра, где из различной формы кусочков бумаги нужно собрать фигу-

ру, да еще попытаться найти, как можно больше различных вариантов сбора. 

Математический бой. Игра состоит из двух частей. Сначала команды получают 

условия задач и определенное время на их решение. Этот вид игры являются довольно 

таки необычными и позволяют привлечь школьников к внеклассной работе по матема-

тике, развить их познавательный интерес к предмету. 

С целью определения эффективности проводимой работы было проведено иссле-

дование, в котором приняли участие 98 учащихся 3–4 классов.  

Анализ подходов к проблеме определения критериев оценки уровня познаватель-

ной активности учащихся показал, что все они в той или иной мере отражают компо-

нентный состав учебно-познавательной деятельности и характеризуются несколькими 

показателями: мотивационный (мотивы учения), содержательный (знания, умения, 

навыки), рефлексивный компонент учебно-познавательной деятельности (самокон-

троль, самооценка).  

Обобщенные данные, полученные при первичной и вторичной диагностике, зане-

сены в таблицу 1, где наглядно представлены данные по диагностике компонентов 

учебно-познавательной деятельности, выявленные с помощью всех проведенных мето-

дов и методик. 

 
Таблица 1 – Обобщенные результаты количественного анализа данных 

 

Испытуемые Экспериментальная группа Контрольная группа 

Уровни высокий средний низкий высокий средний низкий 

П
ер
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д
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аг

н
о
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Уровень учебной 

мотивации 
12% 26% 62% 13% 19% 68% 

Уровень усвоения 

учебного материала 
13% 58% 29% 8% 64% 28% 

Уровень сформиро-

ванности рефлек-

сивного компонента 
12% 56% 32% 17% 58% 25% 

В
то

р
и

ч
н
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 д

и
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о
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и

к
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Уровень учебной 

мотивации 
32% 36% 32% 14% 19% 67% 

Уровень усвоения 

учебного материала 
15% 86% 0% 12% 58% 30% 

Уровень сформиро-

ванности рефлек-

сивного компонента 
24% 68% 8% 19% 58% 23% 

 

Данные диагностики учебно-познавательной деятельности учащихся позволили 

сделать вывод о результативности проводимой работы:  

– повысился уровень внутренней учебной мотивации детей ЭГ: высокий уровень – с 

12% до 32%; средний – 26% до 88%, что свидетельствует о том, что знание большин-

ства учащихся выступает целью учения; изучаемый предмет для них является внутрен-

не принятым, а содержание учебного предмета становится личностной ценностью.  

– повысился уровень качества предметной подготовки в ЭГ: высокий уровень – с 

12% до 15%, средний уровень – с 58% до 86 %; учащихся, имеющих низкий уровень, в 

ЭГ выявлено не было.  
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– повысился уровень сформированности рефлексивного компонента в ЭГ: высокий уро-

вень с 12% по 24%, средний уровень – с 36% до 68%. 

В контрольной группе значительных изменений не произошло.  

Таким образом, можно сделать вывод, что реализуемый комплекс форм и методов 

внеклассной работы, обеспечивает эффективное решение проблемы активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых. 
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Первое десятилетие нового тысячелетия стало свидетелем возникновения и быст-

рого распространения понятия "эмоциональный интеллект". Этот термин стал утвер-

ждаться в сознании общества, и сегодня достаточно запросить его в поисковике Ян-

декс, чтобы получить более 6000 ссылок на эту тему. 

Младший школьник со зрелым эмоциональным интеллектом способен ставить ра-

зумные и достижимые цели, принимать ответственные решения и учитывать их по-

следствия, понимать себя и свои потребности, грамотно управлять своим поведением и 

эмоциями в различных ситуациях, анализировать свои эмоции и критически мыслить. 

Но что происходит с эмоциональным интеллектом у детей в наши дни? Сегодня 

младшие школьники сталкиваются с увеличивающейся учебной нагрузкой, растущим 

количеством информации, необходимой для переработки, и усилением факторов, вы-

зывающих стресс. В связи с этим педагоги активизируют данный процесс. Для дости-

жения ожидаемых результатов важно создать определенные педагогические условия.  

Цель статьи: представить педагогические условия для развития эмоционального 

интеллекта младших школьников в воспитательной работе. 

Под эмоциональным интеллектом понимают: умение распознавать, понимать и 

управлять своими эмоциями, а также умение эмпатии и общения с окружающими.  

В работе Е.П. Ильина развитие эмоционального интеллекта представляет собой про-

цесс идентификации, рефлексии и регуляции эмоциональных состояний [1].  

Выделяют три этапа развития эмоционального интеллекта у детей младшего 

школьного возраста: 1) эмоционально-когнитивный, в ходе которого ребенок учится 

определять свои эмоции и эмоции других людей; 2) эмоционально-регуляторный, где 

осуществляется регуляция эмоций, включая рефлексию, сдерживание негативных 

чувств и стимулирование положительных, что способствует достижению успеха;  

3) эмоционально-поведенческий, в ходе которого развиваются способности к гибким 

взаимоотношениям и продуктивному взаимодействию с другими [2]. 


