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мых методик. При выполнении каждой методики допускаются серьезные ошибки или методика не вы-

полнялась совсем.  

Таким образом, у детей дошкольного возраста с нарушениями речи, представления о предметах 

оказываются неточными и неполными, практический опыт недостаточно закрепляется и обобщается в 

слове, вследствие этого запаздывает формирование понятий. Необходимо отметить, что дети испытыва-

ют большие трудности при выполнении творческих заданий, воссоздающее же воображение наиболее 

сохранно при речевом дефекте. 
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Актуальность исследуемой темы заключается в том, что одной из задач учителя является выработ-

ка стойкого интереса младших школьников к изучению школьных предметов. В этой связи возрастает 

необходимость формирования у младших школьников интереса к работе с научно-познавательной лите-

ратурой. В будущем эти знания будут иметь огромное значение, а дети научатся работать с книгой как с 

источником знаний, формируя умение учиться. Анализ методических пособий и рекомендаций по пред-

мету «Человек и мир» показывает, что в них есть определённые указания на возможность использования 

дополнительной литературы на уроках в начальной школе [1, с. 45]. 

Изучение практики преподавания предмета «Человек и мир» в школах г. Орши показало, что до-

полнительная литература используется в процессе обучения, но целенаправленной работы по формиро-

ванию интереса через чтение научно-познавательной литературы не проводится. Актуальность данной 

проблемы обусловило выбор темы, цели и предмета исследования. 

Цель исследования – выявить возможности научно-познавательной литературы в развитии позна-

вательного интереса младших школьников к урокам «Человек и мир». 

Материал и методы. На основании изучения программы по предмету «Человек и мир», научно-

методической литературы для реализации исследования были использованы методы: теоретический и 

сравнительно-сопоставительный анализ, эмпирические и логические методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Для развития познавательного интереса младших школьников в 

изучении окружающей природы и как дополнение к основному учебнику «Человек и мир» выпущена 

серия научно-познавательной литературы Оршанских авторов – Трафимовой Г.В. и Трафимова С.А. Эта 

серия включает более 50 книг: «Рассказы Деда Природоведа» (12 книг), книги для чтения «Чудеса род-

ного края» 1–3 классы, серия книг «Они не должны исчезнуть».  

Мы подобрали 12 книг и предложили учителям 3 классов использовать их на уроках «Человек и 

мир».  

Для выявления возможностей научно-познавательной литературы в развитии познавательного ин-

тереса младших школьников к урокам «Человек и мир» нами было проведено исследование на базе  

УО ГОСШ № 17 г. Орши (сентябрь–декабрь 2015 г.).  

Для проверки результативности использования научно-познавательной литературы (серии «Рас-

сказы Деда Природоведа», книги для чтения «Чудеса родного края», серии книг «Они не должны исчез-

нуть») в повышении познавательного интереса нами было разработано и проведено тестирование.  

Цель тестирования - выявление интереса учащихся к предмету «Человек и мир».  

Для сравнения результатов был выбран экспериментальный класс – (28 человек) и контрольный 

класс – (27 человек). После проведения теста был проведён анализ результатов, который показал, что 

уровень интереса к предмету в контрольном и в экспериментальном классах примерно одинаковый: вы-

сокий и средний уровень интересов в экспериментальном и контрольном классах показали 23 учащихся; 

низкий уровень и негативное отношение в экспериментальном классе показали 5 учащихся, в контроль-

ном классе – 4 учащихся.  

По результатам теста 2 (конец декабря) отмечается повышение уровня развития интереса к преды-

дущему в экспериментальном классе высокий и средний – 28 учащихся, в контрольном классе – высокий 

и средний – 26 учащихся, низкий – 1 учащийся. В ходе исследования мы также предположили, что ис-
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пользование научно-познавательной литературы на уроках «Человек и мир» приведёт к формированию 

умения самостоятельно находить, отбирать и предоставлять нужную информацию. 

С этой целью в начале года (сентябрь) были проведены две экскурсии: в школьную библиотеку и в 

детскую библиотеку им. В. Короткевича. 

Нами был проведён анализ читательских формуляров детей с целью выявления количества запи-

санных в библиотеке. Анализ результатов показал, что количество учащихся, посещающих библиотеки, 

увеличилось. Так, в экспериментальном классе школьную библиотеку посещали 12 человек в сентябре, а 

в декабре – 23 чел.; в контрольном классе – в сентябре – 6 человек, в декабре 10 чел. Детскую библиоте-

ку им. В. Короткевича не посещал никто. В конце декабря в библиотеку на абонемент записалось 18 че-

ловек, в читальном зале – 16 человек из экспериментального класса.  

С целью выяснения знаний детьми авторов, пишущих о природе, был проведён опрос, при кото-

ром учащимся было предложено назвать авторов. Проведённый анализ опроса показали следующие ре-

зультаты, которые нашли отражение в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты опроса учащихся 
 

ФИО Экспериментальный класс Контрольный класс 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 26 человек (93%) 18 человек (66%) 

Сладков Н. 24 человека (85%) 13 человек (48%) 

Чарушин Н. 19 человек (68%) 11 человек (41%) 

Бианки В. 22 человека (79%) 11 человек (41%) 

Пришвин М. 14 человек (50%) 5 человек (19%) 

Паустовский К. 8 человек (29%) 4 человека (15%) 
 

Анализ результатов показал, что дети в экспериментальном и контрольном классах знают авторов, 

пишущих о природе. Но в экспериментальном классе процент этих знаний выше, чем в контрольном. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что у детей экспериментального 

класса уровень интереса к литературе о природе выше, чем у детей из контрольного класса. Это является 

подтверждением того, что чтение научно-познавательной литературы помогает формированию познава-

тельного интереса к предмету «Человек и мир». 

Заключение. Организация систематической и целенаправленной работы с научно-познавательной 

литературой на уроках «Человек и мир» ведёт к повышению интереса детей к предмету, формированию 

умения самостоятельно находить, отбирать и предоставлять нужную информацию, и как следствие, к 

повышению уровня начальных естественно-научных знаний [2, c. 28]. 
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Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Однако 

в прошлом у общества не возникало особой потребности в осознании процесса творчества людей. Талан-

ты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства, делали научные 

открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой культуры. 

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от 

человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации 

и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Становится 

очевидным, что творческие способности человека следует признать самой существенной частью его ин-

теллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в воспитании современного человека. Ведь 

все культурные ценности, накопленные человечеством – результат творческой деятельности людей. И то, 

насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим по-

тенциалом подрастающего поколения. 

Большой вклад в разработку проблем творческого мышления внесли психологи Б.М. Теплов,  

С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Н.С. Лейтес, В.Д. Шадриков и др.; отечественные и зарубежные учёные 

З. Кодай, К. Орф, Д.Б. Кабалевский, Ю.Б. Алиев, Н.Н. Гришанович, Т.П. Королёва и др. Однако скри-
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