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Одной из актуальных проблем современной педагогики является проблема 

формирования познавательного интереса у младших школьников. Развитие 

познавательного интереса – это важнейший фактор успешности учения. 

Каждому учителю известно, что ученик не сможет успешно усвоить 

материал, если он равнодушно относиться к знаниям. Поэтому очень важно 

в начальной школе сформировать у учащихся интерес к процессу познания, 

к способам поиска информации, ее усвоения, переработки и применения. 

Необходимо научить каждого ребенка, вступающего в жизнь, учиться, а также 

привить ему интерес к знаниям. Ведь если формировать основы этой потребности 

в течение всех школьных лет, то может выработаться положительная привычка 

к обучению и во взрослой жизни.  

По мнению Н.Г. Морозовой интерес представляет собой некое «активно-

познавательное и эмоционально-познавательное отношение человека к совре-

менному миру» [2]. 

Л.С. Выготский считал, что познавательный интерес - это «естественный 

двигатель детского поведения» он является «верным выражением инстинктивного 

стремления, указанием на то, что деятельность ребенка сходится с его органи-

ческими потребностями» [1]. 

Средством удовлетворения познавательного интереса является новое знание, 

новая информация. Получение нового знания не гасит интерес, а наоборот, 
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усиливает его. В своей развитой форме он становится ненасыщенным – 

чем больше человек узнает, тем больше ему интересно и хочется знать. 

К формированию интереса можно также отнести и случаи перехода 

познавательного интереса в учебный интерес. В связи с этим, И.Ф. Харламов 

исследовал специфику учебного интереса, отличающую его от других видов 

познавательного интереса [5]. 

Познавательный интерес возникает у ребенка довольно рано. Ребенок 

приходит в школу с обширным кругозором и большим объёмом информации. 

Но эти знания порой обрывочны и не систематизированы, очень сложно сложить 

их в единую картину мира. К тому же эти знания идут в разрыве со школьной 

программой. Существует серьезная опасность того, что ребенок продолжит 

удовлетворять свой познавательный интерес в отрыве от школьного обучения. 

Результатом этого станет равнодушие к учению со стороны школьника, и ожидать 

от него высоких результатов не стоит.  

Развитие познавательного интереса происходит постепенно, в деятельности, 

которая имеет практическую направленность, позволяющая ребенку войти в 

проблемную ситуацию. Такая деятельность, дает возможность школьнику 

получать знания, систематизировать и использовать их в процессе обучения и 

в жизни. Эта деятельность называется проектной. 

Проектная учебная деятельность является компонентом системы образования 

и развития учащихся, а не самой системой.  

Проектное обучение личностно-ориентировано и оно позволяет учиться 

на собственном опыте и опыте других, стимулировать познавательный интерес, 

получать удовлетворение от своего труда, создавать ситуацию успеха. Педагоги 

должны возглавлять проекты, генерировать идеи проекта, направлять школьников 

и помогать им добиться положительных результатов.  

Проект – это своего рода замысел, идея, который можно реализовать на 

практике. 

«Проектная деятельность – это совокупность действий, направленных на 

решение конкретной задачи в рамках проекта, ограниченного целевой установкой, 

сроками и достигнутыми результатами (или продуктами)» [3, c. 4]. 
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Метод проектов является практическим и целенаправленным действием, 

который даёт возможность получить собственный опыт при взаимодействии 

с окружающим миром. 

Данный метод реализует принцип сотрудничества детей и взрослых, что 

позволяет сочетать коллективные и индивидуальные виды работ в педагогическом 

процессе. Проектная деятельность может использоваться с начальной школы, 

при этом, она не заменяет традиционную систему обучения, а лишь дополняет 

и расширяя её.  

Цели проектной деятельности:  

 формирование личностных, познавательных, коммуникативных, регуля-

тивных УУД учащихся;  

 переход от усвоения знаний к овладению процессом частично самостоя-

тельного приобретения знаний;  

 формирование умения адаптироваться в изменяющихся условиях, видеть 

проблемы, предлагать пути их решения;  

 развитие психических процессов младшего школьника; 

 воспитание у детей ответственности, инициативности, самостоятельности 

и предприимчивости;  

Большой интерес у младших школьников вызывает происходящее в 

окружающем мире. Дети могут выдвигать невообразимые гипотезы и при этом 

находить ответы на свои вопросы. Причём область интересов обучающихся 

разнообразна: физико-химические процессы, животный и растительный мир, 

искусство, психология. Очень важно поддерживать их интерес и научить правильно 

подходить к этому творческому виду деятельности. 

«Проектно-исследовательская деятельность – это специально организованная 

познавательная творческая деятельность учащихся, результатом которой является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, новых для 

учащихся знаний или способов деятельности» [4]. 
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По мнению М.В. Крупениной [4, c. 32], проектная деятельность заключается 

в следующих этапах:  

 постановка задачи;  

 разработка самого проекта принятого задания; 

 организация общественного мнения об осуществляемом мероприятии;  

 непосредственно практическая деятельность;  

 учет проделанной работы  

Младших школьный возраст очень важен для развития познавательной 

потребности ребенка, которая выражается в форме поисковой, исследовательской 

деятельности, направленной на «открытие» нового, которая развивает продук-

тивные формы мышления. 

Е.С. Евдакимова пишет: «Проектная деятельность младшего школьника 

развивается поэтапно, при непосредственной поддержке и участии взрослого». 

Она предлагает следующий алгоритм деятельности детей и педагога [4, c. 35]: 

1. Подготовка. На этом этапе выделяется проблема, при чём дети 

самостоятельно её формулируют, а педагог лишь помогает.  

2. Целеполагание. Самостоятельное определение детьми цели проекта, 

мотива и прогнозирования результата. 

3.  Планирование. Планирование деятельности детьми, определение средств 

и способов реализации проекта. 

4. Исполнение. Выполнение детьми проекта, «творческие споры», достижение 

договоренности, взаимообучение, взаимопомощь. 

5. Презентация. Предоставление продукта проектной деятельности, педагог 

выступает в роли зрителя. 

6. Рефлексия. Обсуждение результата, хода работы, действий каждого, 

выяснение причин успехов и неудач. 

Если продвигаться по этим этапам, то можно создать проект и достигнуть 

положительных результатов проделанной работы. 
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Познавательная, исследовательская деятельность является подготовительным 

этапом к использованию проектной деятельности. Эти два вида деятельности 

между собой неразрывны. В их основании находятся:  

 умение интегрировать знания из разных областях;  

 развитие познавательно-исследовательских умений и навыков младших 

школьников;  

 умение самостоятельно конструировать свои знания;  

 умение ориентироваться в информационном пространстве;  

 умение выдвигать гипотезы, анализировать, критически мыслить, делать 

выводы.  

Пример проекта в начальной школе. 

Тема проекта: «Можно ли вырастить грибы в домашних условиях?».  

Цель проекта: вырастить грибы в домашних условиях.  

Задачи проекта: 

 собрать информацию о грибах; 

 узнать особенности их строения, питания, размножения; 

 провести опыты и наблюдения; 

 подготовить анкету и провести опрос среди учащихся начальной школы; 

 вырастить грибы. 

Ребёнок работая с данными задачами без проблем сможет провести 

исследование. Педагог и родители будут являться консультантами (помощниками). 

Данный проект позволит ребёнку получить новые знания, научиться работать 

с информацией, получить опыт и самое главное ребёнок получить положительные 

эмоции от того что он что-то сделал самостоятельно.  

Таким образом, большую роль в осознании, освоении и формировании 

познавательного интереса у детей младшего школьного возраста играет проектная 

деятельность. Она позволяет максимально реализовать инициативность и 

самостоятельность детей, развивает любознательность к различным областям 

знаний, формирует навыки сотрудничества, практические умения и в целом 
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познавательный интерес. Методика проектов применима к любой науке, ведь все 

учебные дисциплины, так или иначе, связаны с реальной жизнью. 
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