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В младшем школьном возрасте отмечается неравномерность 

психофизиологического развития у разных детей. Сохраняются и различия в 

темпах развития мальчиков и девочек: девочки по-прежнему опережают 

мальчиков. Указывая на это, некоторые авторы приходят к выводу, что 

фактически в младших классах «за одной и той же партой сидят дети разного 

возраста: в среднем мальчики моложе девочек на год-полтора, хотя это 

различие и не в календарном возрасте». 

Начало обучения - один из наиболее важных и трудных периодов в жизни 

детей. Поступление малыша в школу приводит к эмоционально - стрессовой 

ситуации: изменяется привычный стереотип поведения, возрастает 

психоэмоциональная нагрузка. Школа с первых же дней ставит перед ребенком 

целый ряд задач, не связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но 

требующих максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. 

На ребенка влияет комплекс новых факторов: классный коллектив, личность 

педагога, изменение режима, непривычно длительное ограничение 

двигательной активности и, конечно, появление новых, не всегда 
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привлекательных обязанностей. Переходом от дошкольного детства к 

школьному, называла это время Л.И. Божович, который характеризуется 

решительным изменением места ребенка в системе доступных ему отношений 

и всего образа его жизни. При этом следует, подчеркнут, что положение 

школьника создает особую моральную направленность личности ребенка. Итак, 

начало обучение круто меняет социальный статус ребенка, он социализируется, 

становится «общественным», и имеет социально значимые обязанности, 

выполнение которых получает общественную оценку, поэтому ведущей в 

данном возрасте становится именно учебная детяельность. Именно она 

определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на 

данном возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются 

психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые 

достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Отечественный ученый, А.С.Выготский, отмечал интенсивное развитие 

интеллекта в младшем школьном возрасте. Развитие мышления приводит, в 

свою очередь, к качественной перестройке восприятия и памяти, превращению 

их в регулируемые, произвольные процессы. Младший школьник в своем 

развитии идет от анализа отдельного предмета, явления к анализу связей и 

отношений между предметами и явлениями. Также, к характерным 

особенностям младшего школьного возраста можно отнести: доверчивое 

подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, впечатлительность, 

наивно - игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. У 

младших школьников каждая из отмеченных особенностей выступает, главным 

образом, своей положительной стороной, и это неповторимое своеобразие 

данного возраста. Естественно, что младшие школьники выполняют требования 

учителя беспрекословно, не вступают с ним в споры, что, например, 

свойственно и типично для подростка. Они очень доверчиво воспринимают 

оценки и поучения учителя, подражают ему в манере рассуждать, интонациях. 

Если на уроке дано задание, то дети тщательно выполняют его, не задумываясь 

над назначением своей работы. Такие психологические особенности, как 

доверчивость, исполнительность, являются предпосылкой для успешного 

обучения и воспитания. Вместе с тем безраздельное подчинение авторитету 

учителя, бездумное выполнение его указаний могут в дальнейшем 

отрицательно сказаться на процессе обучения и воспитания. 

Дети младшего школьного возраста очень активно реагируют на 

изменения во внешнем мире, многие факты производят очень большое 

впечатление. При малейшей возможности учащиеся подбегают ближе к тому, 

что их заинтересовало, стараются взять незнакомый предмет в руки, фиксируют 
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внимание на деталях. У младшего школьника сильна потребность в движении. 

Он не может долго сидеть на уроке неподвижно. Особенно ярко такая 

подвижность проявляется на переменах. Именно поэтому необходимо 

предоставлять детям возможность больше двигаться. Постепенно у ребенка 

появляется и потребность в самооценке: он начинает руководствоваться в своем 

поведении не только оценкой взрослых, но и собственной. 

Активизация учебной деятельности процесс не простой, так как одним из 

важнейших факторов развития интереса к учению является понимание детьми 

необходимости того или иного изучаемого материала. Для развития 

познавательного интереса к изучаемому материалу большое значение имеет 

методика преподавания данного предмета. Поэтому перед тем как приступить к 

изучению какой-нибудь темы, учитель много времени должен уделить поискам 

активных форм и методов обучения. Сотрудничество учителя и ученика 

возможно лишь при условии, что ученик будет хотеть делать то, что желает 

учитель. Чтобы активизировать познавательную деятельность детей, надо 

привнести элемент занимательности как в содержание, так и в форму работы. 

Познавательная деятельность развивает логическое мышление, внимание, 

память, речь, воображение, поддерживает интерес к обучению. Все эти 

процессы взаимосвязаны. Многие педагоги используют в учебном процессе 

различные методические приемы: дидактические игры, игровые моменты 

работу со словарями и схемами, ввод интеграции и т.д.  

Общеизвестно, что, игра для младших школьников - любимая форма 

деятельности. В игре, осваивая игровые роли, дети обогащают свой социальный 

опыт, учатся адаптироваться в незнакомых условиях, игра является ценным 

средством воспитания умственной активности детей, она активизирует 

психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу 

познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, 

тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать 

любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое 

удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс 

усвоения знаний. О значении игры в процессе обучения, В.А. Сухомлинский 

писал: «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». В 

играх ребенок сравнивает, наблюдает, сопоставляет, классифицирует предметы 

по тем или иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез, делает 

обобщения. Однако не всякая игра имеет существенное образовательное и 

воспитательное значение, а лишь та, которая приобретает характер 
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познавательной деятельности. Игра обучающего характера сближает новую, 

познавательную деятельность ребенка с уже привычной для него, облегчая 

переход от игры к серьезной умственной работе. Познавательные игры дают 

возможность решать сразу целый ряд задач обучения и воспитания. 

Во-первых, они таят огромные возможности для расширения объема 

информации, получаемой детьми в ходе обучения, и стимулируют важный 

процесс - переход от любопытства к любознательности. 

Во-вторых, являются прекрасным средством развития интеллектуальных 

творческих способностей. 

В-третьих, снижают психические и физические нагрузки. В 

познавательных играх нет прямого обучения. Они всегда связаны с 

положительными эмоциями, чего нельзя порой сказать о непосредственном 

обучении. Познавательная игра - не только наиболее доступная форма 

обучения, но и, что очень важно, наиболее желаемая ребенком. В игре дети 

готовы учиться сколько угодно, практически не уставая и обогащаясь 

эмоционально. 

В-четвертых, в познавательных играх всегда эффективно создается зона 

ближайшего развития, возможность подготовить сознание для восприятия 

нового. 

Существует определенная квалификация требований, которые необходимо 

предъявлять к использованию познавательных игр, выделенная О.С. Газман: 

Игра должна соответствовать имеющимся у детей знаниям. Задачи, для 

решения которых у детей нет никаких знаний, не вызовут интереса и желания 

их решать. Слишком трудные задачи могут отпугнуть ребенка. Здесь особенно 

важно соблюдать возрастной подход и принцип перехода от простого к 

сложному. Только в этом случае игра будет носить развивающий характер. 

Интерес к играм, требующим напряженной мыслительной работы, есть далеко 

не у всех детей, поэтому предлагать такие игры следует тактично, постепенно, 

не оказывая давления, чтобы игра не воспринималась как преднамеренное 

обучение. Игровые ситуации используются главным образом для того, чтобы 

дети хорошо понимали смысл задачи. Отдельные игровые элементы 

включаются как надежные стимулы интереса к учению, выполнению 

конкретного учебного задания. Использование игр приносит хорошие 

результаты, если игра полностью соответствует целям и задачам урока и в ней 

принимают активное участие все дети. Играя с увлечением, они лучше 

усваивают материал, не устают и не теряют интереса. В процессе игры у детей 

формируются общеучебные умения и навыки, в частности умения контроля и 

самоконтроля, формируются такие черты характера, как взаимопонимание, 

ответственность, честность.  
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Познавательный интерес - высший стимул всего учебного процесса, 

средство активизации познавательной деятельности учащихся. Разнообразие 

эффективных приемов пробуждает у детей интерес и положительное 

отношение не только к результатам, но и самому процессу обучения, к 

учителю, уверенность в преодолении трудностей.  

Становление познавательных интересов учащихся, воспитание активного 

отношения к труду происходит, прежде всего, на уроке. Необходимо 

активизировать познавательную деятельность учащихся и повышать интерес к 

учению на каждом этапе любого урока, употребляя для этого различные 

методы, формы и виды работы: дифференцированный подход к детям, 

индивидуальную работу на уроке, различный дидактический, 

иллюстрационный, раздаточный материал, технические средства обучения и 

другие. Принципиально важно, чтобы дети на каждом уроке переживали 

радость открытия, чтобы у них формировалась вера в свои силы и 

познавательный интерес. Интерес и успешность обучения - вот те основные 

параметры, которые определяют полноценное интеллектуальное и 

физиологическое развитие, а значит, и качество работы учителя. Таким 

образом, активизация познавательной деятельности учащихся на уроке - одно 

из основных направлений совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в школе. Сознательное и прочное усвоение знаний учащихся 

проходит в процессе их активной умственной деятельности. Поэтому работу на 

каждом уроке следует организовать так, чтобы учебный материал становился 

предметом активных действий ученика. Таким образов, главной задачей 

учителя является такое построение образовательного процесса, при котором 

между всеми этапами учащиеся смогли бы установить тесные взаимосвязи и 

смогли бы увидеть конечный результат своего труда. Итак, педагогу 

необходимо стараться максимально приблизить изучение программного 

материала к жизни, сделать процесс обучения более эмоциональным и 

интересным. Это позволит пробудить у учащихся младшего школьного 

возраста интерес к новому, желание познавать мир и, учитывая 

психологические особенности детей, помогать им лучше и легче усваивать 

учебный материал. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. Отношение учащихся к учению 

преподавателя обычно характеризуется активностью. Активность (учения, 

освоения, содержания и т.п.) определяет степень (интенсивность, прочность) 

«соприкосновения» обучаемого с предметом его деятельности. 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 
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- готовность выполнять учебные задания; 

- стремление к самостоятельной деятельности; 

- сознательность выполнения заданий; 

- систематичность обучения; 

- стремление повысить свой личный уровень и другие. 

С активностью конкретно сопрягается еще одна важная сторона мотивации 

учения учащихся это самостоятельность, которая связана с определением 

объекта, средств деятельности, её осуществления самим учащимся без помощи 

взрослых и учителей. Познавательная активность и самостоятельность 

неотделимы друг от друга: более активные школьники, как правило, и более 

самостоятельные; недостаточная собственная активность учащегося ставит его 

в зависимость от других и лишает самостоятельности. 

Управление активностью учащихся традиционно называют активизацией. 

Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс побуждения 

учащихся к энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной 

и стерео типичной деятельности, спада и застоя в умственной работе. Главная 

цель активизации - формирование активности учащихся, повышение качества 

учебно-воспитательного процесса. 

В педагогической практике используются различные пути активизации 

познавательной деятельности, основные среди них - разнообразие форм, 

методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших 

ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся. 

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в 

которых учащиеся сами должны: 

- отстаивать свое мнение; 

- принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 

- ставить вопросы своим товарищам и преподавателям; 

- рецензировать ответы товарищей; 

- оценивать ответы и письменные работы товарищей; 

- заниматься обучением отстающих; 

- объяснять более слабым учащимся непонятные места; 

- самостоятельно выбирать посильное задание; 

- находить несколько вариантов возможного решения познавательной 

задачи (проблемы); 

- создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и 

практических действий; 

- решать познавательные задачи путем комплексного применения 

известных им способов решения. Можно утверждать, что новые технологии 

самостоятельного обучения имеют в виду, прежде всего повышение активности 
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учащихся: истина добытая путем собственного напряжения усилий, имеет 

огромную познавательную ценность. Отсюда можно сделать вывод, что успех 

обучения в конечном итоге определяется отношением учащихся к учению, их 

стремлению к познанию, осознанным и самостоятельным приобретение знаний, 

умений и навыков, их активностью. Итак, на урока и во внеурочной 

деятельности можно использовать следующие формы работы и игровые 

приемы, а также упражнения. 

«Продолжи узор». 

Состоит из задания на воспроизведение рисунка относительно 

симметричной оси, если упражнение вызывает затруднения на первом этапе, то 

можно использовать зеркало. После того, как подобные задания не вызывают 

сложностей при воспроизведении, упражнение усложняется введением при 

воспроизведении, упражнение усложняется введением абстрактных узоров и 

цветовых изображений. 

(Направлено на развитие наглядно-образного мышления). 

«Путаница». 

Послушай внимательно стихотворение: 

Кто на дереве сидит? Кит 

В океане кто плывет? Кот 

В огороде что растет? Рак 

Под водою кто живет? Мак 

Перепутались слова 

Я командую раз-два 

И приказываю вам 

Всех расставить по местам 

Вопросы к ребенку: Какие слова перепутались? Почему? Чем эти слова 

похожи друг на друга? Чем отличаются? Можно немножко подсказать ребенку, 

но главное - подвести его к мысли, что один звук может полностью изменить 

значение слова. 

(Обучение звуковому облику слова). 

Игра «Маленький жук». 

Видишь, перед тобой поле, расчерченное на клеточки. По этому полю 

ползает жук. Жук двигается по команде. Он может ползти вверх, вправо, влево. 

Я буду диктовать тебе ходы, а ты будешь передвигать по полю жука в нужном 

направлении. Делай это мысленно. Рисовать и водить пальцем по полю нельзя. 

Внимание, начали. 

Одна клеточка вверх, одна клеточка налево, одна клеточка вниз. Одна 

клеточка налево, одна клеточка вниз. Покажи, где остановился жук. 
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Если ребенку трудно, можно изготовить жука и передвигать его по полю. 

Главное - научить ребенка мысленно ориентироваться в клеточном поле. 

(Навыки ориентирования в пространстве, отработка понятий право, лево, верх, 

низ, увеличение объема внимания). 

«Свяжи слова» 

Даны два ряда слов, между которыми смысловые связи отсутствуют. 

Педагог зачитывает пару слов, а ребенок запоминает второе слово пары, 

стараясь установить какую-либо смысловую связь между словами данной пары. 

(интервал 5 секунд) 

После прочтения всех пар, через 10 минут, педагог зачитывает левые слова 

каждой пары, а ученик воспроизводит слова правой половины ряда. 

СЛИВА-ЛАМПА 

СИНИЦА-СЕСТРА 

ЛЕЙКА-ТРАМВАЙ 

МУХОМОР-ДИВАН 

БОТИНКИ-САМОВАР 

ГРАФИН-БРАТ 

ЖУК-КРЕСЛО 

ГРЕБЕНЬ-ЗЕМЛЯ 

КОМПАС-КЛЕЙ 

КИТ-СИГАРЕТА 

СПИЧКИ-ОВЦА 

ТЕРКА-МОРЕ 

ШЛЯПА-ПЧЕЛА 

РЫБА-ПОЖАР 

(Упражнение на развитие смысловой памяти.) 

«Склеенное предложение». 

а) Отдели слова друг от друга вертикальной чертой, пример: шар/корзина 

БОТИНКИБИНОКЛЬЕДАОБЕЗЬЯНКА 

б) Отдели слова в предложении и предложения друг от друга. 

БЫЛАЗИМАМОРОЗЩИПАЛЩЕКИПОТОМСТАЛОТЕПЛОВЫПАЛОМН

ОГОСНЕГААДЕТИСЛЕПИЛИСНЕГУРОЧКУОТСНЕГАРУКИОЗЯБЛИЗАТО

СНЕГУРОЧКАВЫШЛАХОРОША 

(Развитие звуко-буквенного анализа). 

«Графический диктант» 

На тетрадном листе, отступив четыре клетки сверху и слева, ставятся три 

точки одна под другой (расстояние между ними по вертикали 7 клеточек). 

Пример: Поставь карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуй 

линию: одна клетка вниз, одна клетка направо, одна клетка вверх, одна клетка 
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направо, одна клетка вниз, одна клетка направо, одна клетка вверх, дальше, до 

конца строки продолжай самостоятельно. 

Первый узор. Задание: «Поставь карандаш на следующую точку, 

внимание! Рисуй линию: Одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка 

вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, одна клетка направо, дальше - 

самостоятельно». 

Второй узор. Задание: «Поставь карандаш на нижнюю точку, внимание! 

Рисуй линию: три клетки вверх, одна клетка направо, две клетки вниз, одна 

клетка направо, две клетки вверх, одна клетка направо, три клетки вниз, одна 

клетка направо, и далее самостоятельно до конца страницы». 

(Упражнение на развитие концентрации внимания, пространственной 

ориентации, умений выполнять последовательные указания взрослого, 

вычленять и самостоятельно воспроизводить заданный графический ритм). 

Необходимо расставить в свободных клетках квадрата №2 в возрастающем 

порядке числа, расположенные в случайном порядке в двенадцати клетках 

квадрата №1. 

В процессе работы ряд чисел может увеличиться до 30-40. 

(Упражнение на тренировку распределения и избирательности внимания). 

Ребенку предлагается рассмотреть и запомнить предметы, изображенных 

по одному на трех-четырех картинках. Через 1 минуту картинки убирают, а 

ребенка просят назвать их по памяти. Затем он должен отыскивать их среди 10-

12 похожих, беспорядочно разбросанных картинок. Постепенно количество 

запоминаемых объектов следует увеличить. (Предназначено для тренировки и 

развития непосредственной произвольной памяти). 

«Игра в слова» 

а) назови как можно больше слов, обозначающих фрукты, овощи, деревья, 

цветы и т.д. 

б) Я буду называть тебе слова, а ты будешь мне рассказывать, чего этот 

предмет может делать. 

Метель-метет, а гром- ? Ветер - ?, а снег- ? Дождь - ?, а солнце - ? 

При каждом ответе дополнительно: А что еще? - пусть ребенок подберет 

как можно больше слов. 

в) Можно повторить игру наоборот - Кто летает? Кто плавает? А кто ловит 

мышей? 

Подводя итог, всему изложенному выше, необходимо подчеркнуть что 

используемые учителем приемы и методы активизации познавательной 

деятельности учащихся в обучении должны предусматривать постепенное, 

целенаправленное и планомерное развитие мышления учащихся и 

формирование у них мотивов учения, с одной стороны. 
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С другой стороны, добиться хороших результатов в нашей работе можно 

только тогда, когда не перестаёшь любить детей, а для этого учитель должен 

самосовершенствоваться, изучая и применяя инновационные технологии. 
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