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В настоящее время произошли глобальные изменения в системе 

образования: пересмотрены прежние ценностные приоритеты, целевые 

установки и педагогические средства. Современная школа ориентирована на 

формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов. Поэтому одна из главных задач современной 

начальной школы – создание необходимых и полноценных условий для 

личностного развития каждого ребенка и формирование его активной 

позиции. 

Главная задача семьи и школы состоит в том, чтобы вовремя увидеть, 

разглядеть способности ребенка и подготовить почву для того, чтобы эти 

способности были реализованы. В связи с этим возникает необходимость 

подготовки учащихся  начальной школы к такой деятельности, которая учит 

размышлять, прогнозировать и планировать свои действия, развивает 

познавательную и эмоционально-волевую сферу, создает условия для 

самостоятельной активности и сотрудничества и позволяет адекватно 

оценивать свою работу.  

Поэтому в настоящее время широкую популярность приобрели 

проектные и исследовательские методы обучения. Главная задача данного 

направления – дать ученику возможность развивать интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных 

способностей и склонностей [1, с.69]. 
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Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и 

создания проекта. В основе метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в 

вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. 

Сначала дети учатся планировать свою деятельность и осуществлять ее в 

соответствии с составленным планом. Затем составлять план как инструкцию 

уже не для себя, а для других, потом составлять инструкцию как способ 

решения проблемы и, наконец, учатся выполнять самостоятельно все этапы 

технологии проектирования. 

При таком построении проектной деятельности учащиеся оказываются 

в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, 

преодолевают их как интуитивно, так и посредством новых знаний, которые 

нужно добыть для достижения поставленной цели. Учителю, организующему 

проектную деятельность детей, надо знать, что проектная деятельность 

требует интересов детей, возможностей их самообразования в процессе 

практического применения знаний. Именно учитель стимулирует 

самостоятельную активность учащихся, их сообразительность и 

изобретательность, повышает мотивацию учащихся, поддерживая, поощряя и 

направляя их по пути достижения целей, организует доступ к 

информационным ресурсам, дает четкий анализ результатов выполненного 

проекта. 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию 

процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создания  

какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. 

Результат проекта известен заранее, а результат исследования может быть 

непредсказуем. Организуя учебно-исследовательскую деятельность младших 
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школьников, необходимо следовать методологии. Поставленная проблема и 

обозначенная тема должны быть актуальными для ребенка, исследовательская 

работа должна выполняться им добровольно и быть обеспечена необходимыми 

оборудованием, средствами и материалами [2, с.126]. 

Таким образом, проектная деятельность успешно сочетается с 

исследовательской. В проектной и исследовательской деятельности у детей 

развиваются важнейшие общеучебные, познавательные умения и навыки. 

Главное для учителя – увлечь детей, показать им значимость их деятельности 

и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию 

в школьных делах своего ребенка. 

Дети – прирожденные исследователи, неутомимые и старательные. 

Только нужно по-настоящему увлечь их предметом исследования. Его может 

предложить учитель, руководствуясь требованиями программы, и быть при 

этом уверенным, что «самостоятельно» добытые учениками знания усвоятся 

надежнее и прочнее. А можно предоставить ребятам возможность самим 

выбрать интересный предмет исследования, незаметно направив их 

изыскательский энтузиазм в нужное русло [3, с.57]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

исследовательская тактика ребенка – это не просто один из методов 

обучения. Это путь формирования особого стиля  детской жизни и учебной 

деятельности. 
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Во многих странах мира, наблюдается снижение уровня читательской 

культуры, из года в год снижается интерес детей к чтению классической 

детской литературы. Причиной этому–компьютер, телефон и телевизор. Они 

отняли у детей желание и время читать. Родители жалуются, детей трудно 

заставить читать. Часто обращаются к педагогам за советом: как вызвать у 

ребенка интерес к чтению?  

Научить читать, пользоваться книгой как источником знаний и 

информации, приобщить учащихся к миру книг и тем самым способствовать 

развитию самостоятельной читательской деятельности – одна из главных 

задач учителя начальных классов. [4] 

Теория формирования читательской самостоятельности, разработка 

которой принадлежит Н. Н. Светловской, определяет читательскую 

самостоятельность как «личностное свойство, которое характеризуется 

наличием у читателя мотивов, побуждающих его обращаться к книгам, и 

системы знаний, умений, навыков, дающих ему возможность реализовать 

свои побуждения в соответствии с общественной и личной 

необходимостью». Читательская самостоятельность – надёжная основа 

непрерывного самообразования, самовоспитания и саморазвития. Поэтому 

каждый педагог должен использовать самые эффективные приёмы работы с 

книгой. [3] 


