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Исследовательскую деятельность следует понимать, как совокуп-

ность действий поискового характера, ведущую к открытию неизвест-

ных для учащихся начальных классов фактов, теоретических знаний и 

способов деятельности, порождаемых в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящихся на базе исследователь-

ского поведения.  

Успешное осуществление исследовательской деятельности требует 

наличия у субъекта исследовательских способностей. Исследователь-

ские способности логично квалифицировать, в соответствии с традици-

ями отечественной психологии, как индивидуально-психологические 

особенности личности, выступающие субъективными условиями успеш-

ного осуществления исследовательской деятельности [3]. 

Как и все иные способности, они могут рассматриваться с разных 

сторон. Исследовательские способности необходимо рассматривать как 

комплекс трех относительно автономных составляющих: поисковой ак-
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тивности; дивергентного мышления; конвергентного мышления. Пер-

вый параметр – поисковая активность – выступает в роли первоисточ-

ника и главного двигателя исследовательского поведения. Он характе-

ризует мотивационную составляющую исследовательских способностей. 

Стремление к поисковой активности в значительной мере предопреде-

лено биологически, вместе с тем это качество развивается под воздей-

ствием средовых факторов. Высокая мотивация, интерес, эмоциональная 

включенность – необходимые составляющие исследовательского пове-

дения, указывающие на наличие поисковой активности. 

Способности находить и формулировать проблемы, генерировать 

максимально большое количество идей в ответ на проблемную ситуа-

цию, оригинальность, способность реагировать на ситуацию нетриви-

альным образом – все это не только проявления способности к дивер-

гентному мышлению, но и неотъемлемые составляющие исследователь-

ского поведения человека. Их обязательно нужно рассматривать как 

компонент исследовательских способностей [1]. 

Исследовательские способности обнаруживаются в степени прояв-

ления поисковой активности, а также в глубине, прочности овладения 

способами и приемами исследовательской деятельности, но не сводятся 

к ним. 

Под способами и приемами исследовательской деятельности следу-

ет понимать способы и приемы, необходимые при осуществлении иссле-

довательской деятельности. Это умение видеть проблемы, умение выра-

батывать гипотезы, умение наблюдать, умение проводить эксперимен-

ты, умение давать определения понятиям и др. 

Собственные исследования детей использовались всегда и были 

востребованы с глубокой древности, с того момента, как проявилась в 

человеческом сообществе сама потребность в обучении. Какую-то часть 
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сведений о мире ребенок всегда воспринимал репродуктивным путем от 

старших, а какую-то осваивал самостоятельно, подражая взрослым, иг-

рая, исследуя действительность. При этом он должен был наблюдать, 

экспериментировать и делать на этой основе собственные выводы и 

умозаключения. Условно можем выделить два пути получения образо-

вания ребенком – репродуктивный и продуктивный. Время менялось, на 

первый план образовательной практики выходил то один путь, то дру-

гой [2]. 

Перед современной школой стоят сложные задачи по обновлению 

содержания и структуры образования. Сегодня важно учить детей ис-

пользовать свой опыт, знания, умения и качества личности для решения 

конкретных проблем, формировать научную картину мира, научить 

находить путь от научного описания к способностям ориентироваться в 

конкретных явлениях. Главная проблема школы – это переход от ин-

формативного метода обучения к активной творческой деятельности 

всего педагогического сообщества, т.е. педагогического коллектива, 

учащихся и родителей. 

Исследовательская деятельность учащихся – это совокупность дей-

ствий поискового характера, ведущая к открытию неизвестных для уча-

щихся фактов, теоретических знаний и способов деятельности. Для раз-

вития умений исследовательской деятельности, как и любых других 

умений, необходимо найти и реализовать такие условия, которые отве-

чают поставленной цели. 

Необходимы следующие условия формирования исследовательских 

умений младших школьников. 

Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию иссле-

довательских умений должна проходить в классе постоянно как в уроч-

ной, так и во внеурочной деятельности. Учитель должен использовать 
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исследовательский метод в преподавании тем. 

Мотивированность. Необходимо помогать учащимся видеть смысл 

их творческой исследовательской деятельности, видеть в этом возмож-

ность реализации собственных талантов и возможностей, способ само-

развития и самосовершенствования. 

Творческая среда. Учитель должен способствовать созданию твор-

ческой, рабочей атмосферы, поддерживать интерес к исследовательской 

работе. Это необходимо учитывать и использовать не только на уроках, 

но и во внеурочной деятельности. 

Психологический комфорт. Одна из задач учителя – поощрять твор-

ческие проявления учащихся, стремление к творческому поиску. Важно, 

чтобы они не боялись допустить ошибку, воздерживаться от негативных 

оценок. Задача учителя – не подавлять желания, порывы, творческие 

идеи учащихся, а поддерживать и направлять их. Суждения «Ты сделал 

неправильно», «Ты делаешь не то (не так)» блокируют желание рабо-

тать, двигаться дальше. Каждому ученику необходимо дать возможность 

ощутить свои силы, поверить в себя. 

Личность педагога. Для реализации творческих способностей, к ко-

торым относятся и исследовательские, нужен творчески работающий 

учитель, стремящийся к созданию творческой, рабочей обстановки и об-

ладающий определенными знаниями и подготовкой для ведения заня-

тий по исследовательской деятельности. 

Учет возрастных особенностей. Так как речь идет об учащихся 

младшего школьного возраста, вопрос об учете их психологических осо-

бенностей очень важен. Обучение исследовательским умениям должно 

осуществляться на доступном для детского восприятия уровне, само ис-

следование быть посильным, интересным и полезным [4]. 

В начальных классах работа ведется следующими средствами: 
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1. Проблемными, частично-поисковым, эвристическим обучением 

под руководством учителя. 

2. Уроком – исследованием (в начале года постановка проблемы 

осуществляется учителем, поиск решения осуществляется по наводящим 

вопросам; далее постановка проблемы по возможности осуществляется 

самостоятельно, с некоторой помощью учителя; предположения, поиск 

решений максимально самостоятельно; выводы под руководством учи-

теля). 

3. Кратковременными исследованиями - наблюдения с описаниями. 

На уроках возможно включение заданий, направленных на овладе-

ние общелогическими умениями (классификация, сравнение, обобще-

ние). Необходимо активно использовать групповые формы работы. Для 

этого дети объединяются в группы двумя способами: 

1 способ – в группе объединяются дети с одинаковым уровнем раз-

вития исследовательского опыта (по совокупности признаков); 

2 способ – в группе работают ученики с различным исследователь-

ским опытом. 

Возможны следующие варианты совместной работы: 

1. группа выполняет общее задание одновременно, но каждый член 

группы делает свою часть этой общей работы независимо друг от друга; 

2. общее задание при тех же условиях выполняется последовательно 

каждым членом группы; 

3. при тех же условиях задача решается при непосредственном од-

новременном временном взаимодействии каждого члена группы со все-

ми остальными членами. 

Главное, на что стоит ориентироваться при организации групповой 

работы на уроке – дифференцировать не общие проблемы, а подходы к 

их решению путем недостающих элементов (подобранных вспомога-



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ 
III Международная научно-практическая конференция 

 

тельных задач). Степень участия каждого ученика в учебно-

исследовательской деятельности будет определяться уровнем его ак-

тивности. 

В начальной школе можно создавать базу исследовательской дея-

тельности: методологическую (усвоение структуры исследовательской 

деятельности и отдельных исследовательских умений и методов, общих 

и специальных для предмета); общую логическую (работа над общими 

умственными и логическими умениями); содержательную (овладение 

предметными знаниями и умениями); субъектную (накопление лич-

ностного опыта осуществления исследовательской деятельности). На 

этой базе легче развивать исследовательскую деятельность учащихся 

основной школы [1]. 

Один из компонентов исследовательской деятельности – исследова-

тельские умения, которые определяются как система интеллектуальных, 

практических умений и навыков учебного труда, необходимого для са-

мостоятельного исследования или его части. Для их формирования мож-

но решать учебно-исследовательские задачи (задачи, процесс решения 

которых требует выполнения одного или нескольких исследовательских 

умений), используя традиционные технологии в сочетании с информа-

ционными, уделяя последним больше внимания, когда они имеют пре-

имущества. Взаимодополнение личностного, ситуационного и задачного 

подхода к организации исследовательской деятельности в начальных 

классах позволяет достаточно полно реализовать потенциалы этой дея-

тельности.  

Поэтапное включение младшего школьника в исследовательскую 

деятельность является одним из эффективных путей обогащения инди-

видуального исследовательского опыта ребенка. 
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