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учитель начальных классов МОУ «Черлакская средняя общеобразовательная 

школа №2» 
Тема: «Исследовательская деятельность как условие саморазвития 

 одарённых детей» 
Сегодня миру и обществу необходим человек разумный, творящий, развивающий себя 

и мир на основе культуры и гармонии с окружающим миром и реализующий себя через свою 
главную сущность - свободный труд. Как мы понимаем: творящий человек обладает 
необходимым набором универсальных умений для реализации авторской деятельности; 
развивающий себя и мир, умеющий познавать себя, общество и природу; может изменять себя 
и воздействовать на общество и природу в соответствии с результатами этого познания. Такой 
человек развивается на основе культуры и гармонии с окружающим миром, осознает единство 
с миром, с обществом и с самим собой, умеет прогнозировать результаты своей деятельности 
и нести ответственность за нее перед собой, обществом и природой. Он реализует себя через 
свою сущность, обладает необходимыми культурными нормами, позволяющими реализовать 
себя через «свое дело» свободно в рамках этих норм. Эти задачи нужно решать в обществе 
уже с младшего школьного возраста. В своём выступлении Дмитрий Медведев выделил 5-ть 
основных направлений развития общего образования в рамках национального проекта «Наша 
новая школа». Одним из направлений  является работа с одарёнными детьми.  

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и 
полны желания учиться и, как известно, именно период жизни младших школьников 
отличается огромным стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности. Но чтобы 
они могли проявить свои дарования, нужно умное и умелое руководство взрослых (педагоги и 
родители). 

Исследовательское поведение - один из важнейших источников получения ребенком 
представлений о мире. В педагогике и психологии - «исследовательским обучением» 
именуется подход к обучению, построенный на основе естественного стремления ребенка к 
самостоятельному изучению окружающего мира. 

Главная цель исследовательского обучения - формирование способности 
самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 
сфере человеческой культуры. 

Поэтому подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его умениям 
и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей задачей образования и 
современного учителя. Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в неизведанное и 
непознанное. Деятельность исследователя - деятельность творческая, а сам исследователь, 
безусловно, - творец. Стремление и способности к исследовательскому поведению - это некая 
универсальная характеристика творца. 
Одно из самых распространенных определений творчества - определение по продукту или 
результату. Творчеством в этом случае признается все, что приводит к созданию нового. Как 
видим, удовлетворительное определение творчества отсутствует. Одна из характеристик 
творческого потенциала личности - креативность. Известный специалист по разработке тестов 
для оценки уровня ее развития американский психолог Е.П. Торранс пишет: «Креативность - 
это значит копать глубже, смотреть лучше, исправлять ошибки, беседовать с кошкой, нырять 
в глубину, проходить сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на песке, приветствовать 
будущее». При ее оценке учитывают обычно четыре параметра: продуктивность, или 
«беглость», гибкость, оригинальность и разработанность. 
Творчеству можно и нужно учить. Естественно предположить, что формирование и развитие 
качеств, которые и обеспечивали бы успех детей в творчестве можно рассматривать как 
специальную педагогическую задачу. 
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Ученые отмечают, что развить сразу весь комплекс свойств, входящих в понятие 
«творческие способности», невозможно. Это длительная, целенаправленная работа, и 
эпизодическое использование творческих задач не принесет желаемого результата. Поэтому 
задания должны составлять систему, позволяющую формировать как потребность в 
творческой деятельности, так и развивать все многообразие интеллектуальных и творческих 
возможностей ребенка. 
Творческая деятельность - деятельность исследовательская, и не существует общих 
универсальных правил или схем, по которым она развивается. Но все же, несмотря на это, 
специалисты в области изучения исследовательского поведения пытались и пытаются 
выработать приемы и алгоритмы, которые позволяют отыскивать истину. Нами предпринята 
попытка организации учебного исследования в начальной школе. 

Учебное исследование младшего школьника, так же как и исследование, проводимое 
взрослым исследователем, неизбежно включает основные элементы: выделение и постановку 
проблемы (выбор темы исследования); выработку гипотез; поиск и предложение возможных 
вариантов решения; сбор материала; анализ и обобщение полученных данных; подготовку и 
защиту итогового продукта.  
Многим педагогам мысль о том, что ребенок способен пройти через все эти этапы, кажется 
сомнительной и даже пугающей. Но эти страхи и сомнения рассеиваются сразу, как только 
начинается реальная исследовательская работа с детьми. 
Схема проведения исследования с младшими школьниками выглядит следующим образом: 
1.     Актуализация проблемы. Цель: выявить проблему и определить направление будущего 
исследования. 
2.     Определение сферы исследования. Цель: сформулировать основные вопросы, ответы на 
которые мы хотели бы найти. 
3.     Выбор темы исследования. Цель: обозначить границы исследования. 
4.     Выработка гипотезы. Цель: разработать гипотезу или гипотезы, в том числе должны быть 
высказаны и нереальные - провокационные идеи. 
5.     Выявление и систематизация подходов к решению. Цель: выбрать методы исследования. 
6.     Определение последовательности проведения исследования. 
7.     Сбор и обработка информации. Цель: зафиксировать полученные знания. 
8.     Анализ и обобщение полученных материалов. Цель: структурировать полученный 
материал, используя известные логические правила и приемы. 
9.     Подготовка отчета. Цель: дать определения основным понятиям, подготовить сообщение 
по результатам исследования. 
10.Доклад. Цель: защитить его публично перед сверстниками и взрослыми, ответить на 
вопросы. 
11.Обсуждение итогов завершенной работы. 

Мы чаще всего задаём себе вопрос, с чего и как начать работу с детьми в направлении 
исследовательского обучения. Одним из действенных и наиболее близких направлений 
является деятельность по развитию мышления ребенка на специальных занятиях. Эти занятия 
имеют в школах разное наименование. Их называют уроками логики, развития творческого 
мышления, развития воображения и другими. 
Каковы же навыки и умения, необходимые в решении исследовательских задач. К ним мы 
относим умение видеть проблемы; умение задавать вопросы; умение выдвигать гипотезы; 
умение давать определение понятиям; умение классифицировать, наблюдать,  проводить 
эксперименты, делать выводы и умозаключения; умение структурировать материал; умение 
доказывать и защищать свои идеи. Остановимся на некоторых из них. 
Умение видеть проблемы - свойство, характеризующее мышление человека. Развивается оно в 
течение длительного времени в самых разных видах деятельности, и все же для его развития 
можно подобрать специальные упражнения и методики, которые в значительной мере 
помогут в решении этой сложной педагогической задачи.  
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Вот некоторые из таких упражнений: «Посмотрите на мир другими глазами»; «Составьте 
рассказ от имени другого человека»; игра «Волшебные превращения» и др. 
С умением видеть проблемы тесно связано умение наблюдать. Упражнения на развитие 
внимания и наблюдательности: «Парные картинки, содержащие различия»; «Найди два 
одинаковых квадрата» и др. 

Одним из главных, базовых умений исследователя является умение выдвигать 
гипотезы, строить предположения. Эти умения можно специально потренировать. Вот 
простое упражнение: «Выдвинете гипотезу (предположения), как вырастить лук на перо?» 
Гипотезы в данном случае могут быть и такие: « Лук можно выращивать на грядках, в 
теплице и на подоконнике.)». Но может быть иная, особенная, неправдоподобная гипотеза, 
провокационная идея: «Предположим, что лук можно выращивать только в домашних 
условиях.». 

В развитии умения выдвигать гипотезу помогут упражнения на обстоятельства. 
Отмечу, что при обучении детей строить предположения необходимо учить их использовать 
следующие слова: может быть; предположим; допустим; возможно; что, если... Важным 
умением для любого исследователя является умение задавать вопросы. Дети очень любят 
задавать вопросы, а если их от этого систематически не отучать, то они достигают высоких 
уровней в этом искусстве. Для развития умения задавать вопросы используются разные 
упражнения: задать вопросы тому, кто изображен; ответить, какие вопросы мог бы задать тебе 
тот, кто изображен на рисунке; задания, предполагающие исправление чьих-то ошибок, 
логических, стилистических, фактических и др. 

Важным средством мышления является вывод или умозаключение. Для формирования 
первичных навыков и тренировки умения делать простые аналогии можно воспользоваться 
такими упражнениями: скажите, на что похожи: узоры на ковре; очертания деревьев за окном; 
старые автомобили; новые кроссовки. Хотелось бы выделить важнейшее умение, 
необходимое каждому учащемуся - умение выделить главную мысль.  
Используемые нами методические и дидактические материалы для работы с младшими 
школьниками в плане развития у них умений и навыков исследовательского поведения, 
надеюсь, позволили сделать реальный шаг на этом пути. Дальнейшие исследования, 
направленные на решение этой задачи, вероятно, принесут нам массу интересных 
профессиональных решений.  Следует помнить, что как бы не был одарен ребенок, его нужно 
учить. Важно приучить к усидчивости, приучить трудиться, самостоятельно принимать 
решения. Одаренный ребенок не терпит давления, притеснений, окриков, что может вылиться 
в проблему. Необходима огромная загрузка ребенка, с младшего школьного возраста его 
следует приобщать к творческому труду, создавать обстановку для творчества. Для развития 
своих талантов одаренные дети должны свободно распоряжаться временем и пространством, 
чувствовать индивидуальную заботу и внимание со стороны своего учителя. Если одаренному 
ребенку предоставлена возможность не спешить с выполнением задачи и не перескакивать с 
одного на другое, он наилучшим образом постигнет тайну связи между явлениями и 
научиться применять свои открытия на практике. Неограниченные возможности 
анализировать высказанные идеи и предположения, глубоко вникать в существо проблем 
способствуют проявлению природной любознательности и пытливости, развитию 
аналитического и критического мышления. Важно, увидев талант ребенка, не пускать на 
самотек, не думать что он сам найдет дорогу, а помочь ему. Поэтому тесная связь ученик-
родитель- учитель приведут нас к хорошим результатам. 
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