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В Федеральном государственном  образовательном стандарте начального

общего  образования  формулируется  идея  реализации  личностно-

ориентированной,  развивающей  модели  массовой  начальной  школы,

содержание  образования  в  которой  будет  ориентировано  на  обеспечение

самоопределения  и  саморазвития  личности,  на  овладение  способами

познавательной  деятельности,  приобретение  детьми  опыта  различных  видов

деятельности. Это требует создания в образовательной практике определенных

педагогических  условий  для  включения  младших  школьников  в  активную

познавательную деятельность, в частности, учебно-исследовательскую.  

Деятельность  учащихся  рекомендуется  ориентировать  на  исследование

окружающего  их  микросоциума,  его  злободневных  проблем  и  способов  их

решения.

Исследовательское обучение - особый подход к обучению, построенный

на  основе  естественного  стремления  ребенка  к  самостоятельному  изучению

окружающего. Главная цель исследовательского обучения — формирование у

учащегося готовности и  способности самостоятельно,  творчески осваивать  и

перестраивать  новые  способы  деятельности  в  любой  сфере  человеческой

культуры. 

Стремление  к  исследованию  генетически  присуще  ребёнку;  поисковая

активность, выраженная в потребности исследовать окружающий мир, – одно

из главных и естественных проявлений детской психики. Дети уже по природе



своей  исследователи.  С  большим интересом они участвуют в  самых разных

исследовательских  делах.  Неутолимая  жажда  новых  впечатлений,

любознательность,  постоянно  проявляемое  желание  экспериментировать,

самостоятельно  искать  истину, новые  сведения  о  мире  рассматриваются  как

важнейшие черты детского поведения.  Именно это внутреннее стремление к

исследованию создаёт условия для того, чтобы психическое развитие ребёнка

изначально  разворачивалось  как  процесс  саморазвития. Стремление  к

поисковой  активности  в  значительной  мере  предопределено  биологически,

вместе с тем это качество развивается под воздействием средовых факторов.

Высокая  мотивация,  интерес,  эмоциональная  включенность  –  необходимые

составляющие  исследовательского  поведения,  указывающие  на  наличие

поисковой активности. 

Важно  обеспечение  педагогом  целенаправленности  и  систематичности

процесса  развития  исследовательских  умений  младших  школьников.

Существенную роль в этом играет технология организации исследовательской

деятельности,  согласно  которой  выстраиваются  педагогические  условия

формирования исследовательских умений младших школьников: 

1. Учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей:

использование адекватных методов обучения; адаптация понятий, связанных с

исследовательской  деятельностью,  к  возрасту учеников;  доступность  форм и

методов  проводимых  исследований,  соответствие  тематики  исследования

возрастным  особенностям  и  личностным  интересам  младших  школьников.

Исследование должно быть посильным, интересным и значимым для ребенка,

полезным для  его  личностного развития.  Индивидуальный подход позволяет

учитывать способности, возможности, интересы, темп работы каждого 

2. Целенаправленность  и  систематичность. Работу  по  развитию

исследовательских умений желательно проводить постоянно (как в урочной, так

и  во  внеурочной  деятельности).  Учитель  может  использовать  материал

различных  уроков  с  целью  формирования  умений  исследовательской



деятельности,  постоянно  использовать  исследовательский  метод  в

преподавании тем. 

3. Мотивированность. Необходимо помогать учащимся увидеть смысл их

исследовательской  деятельности,  рассматривать  данное  направление

приложения  их  сил  как  возможность  реализации  собственных  талантов  и

возможностей, как потенциал для саморазвития и самосовершенствования.

4. Творческая атмосфера. Педагогу необходимо способствовать созданию

творческой,  рабочей  атмосферы,  поддерживать  интерес  учащихся  к

исследовательской  работе.  Поощрять  творческие  проявления  учащихся,

стремление  к  творческому  поиску. Важно,  чтобы  они  не  боялись  допустить

ошибку,  воздержаться  от  негативных  оценок.  Задача  учителя  не  подавлять

желания, порывы, творческие идеи учащихся, а поддерживать и направлять их. 

5. Личность педагога. Для развития творческих способностей, к которым

относятся  и  исследовательские,  нужен  творчески  работающий  учитель,

стремящийся  к  созданию  креативной  рабочей  обстановки,  и  обладающий

определёнными  знаниями  и  подготовкой  для  ведения  занятий  по

исследовательской деятельности.

Умения,  необходимые  при  организации  учебной

исследовательской деятельности:

1. Умения  организовать  свою  работу  (организация  рабочего  места,

планирование работы).
2. Умения  и  знания  исследовательского  характера  (уметь  наблюдать,

проводить  эксперимент,  выбор  темы  исследования,  умение  выстроить

структуру исследования, методы исследования, поиск информации).
3. Умение  работать  с  информацией  (виды  информации,  источники

информации,  научный  текст,  термин,  понятие,  смысловые  части,  умение

выделять  главное,  краткое  изложение,  цитата,  ссылка,  план,  определения,

вывод,  формулирование  вывода,  конспект,  условные  знаки,  доказательство:

аргументы, факты, выступление и заключение).
4. Умение  представить  результат  своей  работы (формы представления

результатов, формы научных собраний, требования к докладу, речи докладчика.



Быть  коммуникабельным,  выступать  перед  публикой,  связно  излагать  свои

мысли, уметь аргументировано говорить, выслушивать других, с достоинством

выходить из острых ситуаций.
Ориентировать  ученика  на  решение  злободневных  проблем,  нужно

предлагая им нестандартные домашние задания, как по предмету, так и в рамках

внеучебной деятельности. Знание только тогда знание, когда оно приобретено

усилиями  своей  мысли,  а  не  памятью  (Л.Толстой).

Заставить мысль школьника работать – вот основная задача педагога. 

Основным  условием  успешной  организации  учебно-исследовательской

деятельности  младших  школьников  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС

является использование технологий развивающего обучения. 

Теория  развивающего  обучения  берет  свое  начало  в  работах

И.Г.Песталоцци,  А.  Дистервега,  К.Д.  Ушинского и  др.  Научное  обоснование

этой теории дано в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и других ученых. В

50–60-х  гг.  в  научных  лабораториях,  и  прежде  всего  в  лабораториях  Л.В.

Занкова, Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, были разработаны новые подходы к

построению начального обучения, которые оказались настолько иными по своей

педагогической  сути  и  по  достигаемым  результатам  (именно  в  развитии

учащихся), что их нельзя было назвать иначе, как развивающими. Они и стали

так  называться  в  противовес  традиционному  обучению,  которое,  будучи

ориентированным  на  формирование  навыков,  слабо  решало  задачу  развития

детей.

Под развивающим обучением понимается обучение, содержание, методы

и  формы  организации  которого  прямо  ориентированы  на  закономерности

развития  ребенка.  В  технологии  развивающего  обучения  ребенку  отводится

роль не объекта учения, а самостоятельного субъекта, взаимодействующего с

окружающей средой.  В технологии развивающего обучения в центре внимания

находится  способ  обучения,  способствующий  включению  внутренних

механизмов  личностного  развития  обучающихся,  их  интеллектуальных

способностей.



Одним из  вариантов  реализации  идей  развивающего  обучения  явилась

система  Д.Б.  Эльконина  –  В.В.  Давыдова,  которая  начала  формироваться  с

конца 50-х годов прошлого столетия.  Основное положение данной системы -

формирование  человека  с  теоретическим  сознанием,  способного  выявлять  и

решать  проблемы,  учить,  развивать  и  реализовывать  себя,  в  отличие  от

существующего традиционного обучения, ориентированного на формирование

эмпирического мышления. 

Основу  системы  теоретических  знаний  составляют  содержательные

обобщения:

-  наиболее  общие  понятия  науки,  выражающие  глубинные  причинно-

следственные связи и закономерности, фундаментальные генетически исходные

представления,  категории  (число,  слово,  энергия,  материя  и  т.д.);

- понятия, в которых выделены не внешние, предметно-конкретные признаки, а

внутренние  связи  (например:  исторические,  генетические);

-  теоретические  образы,  полученные  путем  мыслительных  операций  с

абстрактными объектами. 

Усвоение  теоретических  понятий,  которые  и  составляют  содержание

обучения возможно лишь в процессе осуществления учебной деятельности при

решении  учебных  задач.  Учебная  задача является  основным  компонентом

учебной деятельности. Главная особенность учебной задачи состоит в том, что

при  ее  решении  школьник  ищет  и  находит  общий  способ  (или  принцип)

подхода  ко  многим  частным  задачам  определенного  класса  (В.В.  Давыдов,

2000).

Целевые ориентации

 Развитие  теоретического  сознания  и  мышления  ребенка  путем

изменения  построения  содержания  учебного  материала  (от  абстрактного  к

конкретному). 

 Формирование  у  учащихся  способов  умственных  действий

посредством  усвоения  теоретических  знаний  и  изменения  взаимодействия

между участниками образовательного процесса.



 Воспроизведение  в  учебной  деятельности  детей  всех  этапов

научного открытия (квазиисследовательская деятельность). 

Особенности образовательного процесса

 Внутренняя   мотивация  к  учению,  идущая  от  познавательных

потребностей.

 Проблемное  изложение учебного  материала  через  постановку

учебных задач.

 Позиция ребенка как полноценного субъекта деятельности (творца -

исследователя),  осуществляющего  самостоятельно  все  этапы  учебной

деятельности:  целеполагание,  планирование,  реализацию  цели  и  анализ

(оценку) результата.

  Направленность  на  усвоение  общих  способов  решения  учебных

задач. 

 Рефлексивный характер учебной деятельности на всех ее этапах. 
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