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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В МЛ^ШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Сегодня начальная школа находится на этапе совершенствования со
держания образования. Одной из задач модернизации образования является 
обновление форм и методов с целью повышения качества обучения. «Совре
менная общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 
универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной де
ятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые ком
петенции, определяющие современное качество содержания образования» 
[1]. А достичь этого можно, только применяя современные педагогические 
технологии. В наше время формирование исследовательской компетенции 
учеников является одним из наиболее развивающихся направлений педаго
гики, как в теории, так и на практике. Начинать эту работу лучше с началь
ной ступени образования.

Поисковые, оценочные и коммуникативные умения и навыки развива
ются также в процессе исследовательской деятельности. Возраст младших 
школьников самый благоприятный для того, чтобы суметь максимально раз
вить их задатки.

Исследовательская деятельность младших школьников - это та дея
тельность, в которой ученики, педагоги и родители взаимодействуют. Целью 
исследовательской деятельности является создание наиболее благоприятных 
условий для развития творческой личности. Назначая тему исследования, 
нужно, в первую очередь учитывать интересы ребёнка [2].

Но в силу своего возраста учащиеся младших классов не могут извле
кать необходимые данные и наиболее продуктивно использовать их в своем 
исследовании. В работе для активизации исследовательской деятельности 
учащихся начальной школы и для того, чтобы помочь им освоить начальные 
навыки проведения самостоятельных исследований, полезно использовать 
игры и коллективные, и индивидуальные. Вся ответственность за качество 
намечаемой работы лежит на учителе, поэтому необходимо помнить, что ис
следовательский труд требует максимальной самодисциплины и самостоя
тельности от учащегося [2]. Естественно, не у всех детей это получается, т.к. 
не у каждого ученика сформирована исследовательская компетенция, в кото
рую включаются:

1. Умение использовать рекомендованную литературу.
2. Умение анализировать материал, представленный в каком- либо 

источнике.
3. Умение чётко и ясно излагать свои мысли.
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У педагога тоже должна быть сформирована исследовательская компе

тенция:
1. Педагог должен сам быть творчески развитой личностью.
2. Педагог должен стремиться к постоянному самообразованию.
3. Должен активно проявлять педагогическую позицию, иметь соб

ственное стремление к исследовательской деятельности.
4. Должен уметь прогнозировать результат как собственной дея

тельности, так и деятельности ученика [3].
Организуя работу по развитию научно- исследовательской деятельно

сти младших школьников, необходимо отталкиваться от психолого
педагогических принципов: доступности; естественности; осмысленности; 
культуросообразности; самодеятельности [5].

Отношение обучающихся к учителю принципиально меняется, когда 
он становится их наставником, консультантом, т.е. из «контролирующего ор
гана» учитель превращается в более опытного товарища, который так же иг
рает в одной команде с ними.

Для развития исследовательской компетентности младших школьников 
необходимы некоторые условия, главными из которых являются такие, как:

-Систематичность. Работа по развитию исследовательских умений 
должна проводиться в классе постоянно и вне зависимости от урочной и вне
урочной деятельности.

- Мотивированность. Учитель должен помогать видеть ученику в ис
следовательской деятельности возможность реализовать свои таланты и воз
можности, а также способ саморазвития.

- Психологический комфорт. Поощрение творческих проявлений необ
ходимо. Учитель постоянно должен поддерживать учеников и направлять их 
творческие идеи.

- Учет возрастных особенностей. Исследовательская работа должна 
быть интересной и приходящейся по силам ею занимающимся [4].

Ребенок постепенно учится смотреть на изучаемый объект с разных 
сторон. Потому как ученики открывают в себе личностные «Я - знания», ока
зываясь в проблемной ситуации, личностно значимой для них, в них вызыва
ется потребность в освоении какого- либо понятия и ответа на вопросы типа: 
«Почему? Не знаю, что происходит? А как это случилось? А что, если?» 
Учитель ставит перед собой сложную задачу: научить младшего школьника 
задавать самому себе вопросы, удивляться ответам, развивая, этим самым, 
познавательную активность [6].

Учителю стоит подбирать такие задания, которые имеют неоднознач
ное решение, нужны «ловушки», которые требуют дополнительной инфор
мации. Особо важным считается недостаточно полный текст, побуждающий 
ученика искать новые знания и возможные способы деятельности. Имеющая
ся высокая мотивация создает не просто эмоциональную включенность, но к 
тому же еще обеспечивает ее положительную динамику. Увлеченность в рас
смотрении различных гипотез положительно влияет на формирование меж
личностного общения, а также на укрепление социальных связей учащихся.
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Важное значение для развития имеет способность к рефлексии. Рефлексию 
можно наблюдать в умении отличать известное от неизвестного, в способно
сти увидеть и понять, каких знаний не хватает для достижения успеха в рабо
те, в критичном, но не категоричном оценивании мыслей и действий соб
ственных и других людей.

Все эти преобразования связаны с учебным действием таким, как кон
трольно- оценочная самостоятельность. Именно самоконтроль побуждает 
учеников ответственно относиться к выполняемой работе [2].

В современном обществе очень быстро растет поток информации. Для 
общего развития обучающихся тех знаний, которые они получают на уроках, 
бывает недостаточно. Отсюда возникает необходимость в самостоятельном 
добывании знаний. Но не все обучающиеся способны самостоятельно добы
вать знания, для этого нужны ключевые компетенции и возможности овладе
ния ими. Создавшуюся проблему, характерную для российской школы поз
воляет решать введение компетенций в нормативную и практическую со
ставляющую образования. Данная проблема заключается в том, что обучаю
щиеся могут хорошо овладеть теоретическими знаниями, но при этом испы
тывают большие трудности в применении их в практической деятельности, 
которая требует использования этих знаний для решения конкретных жиз
ненных задач или проблемных ситуаций. Методов и способов для формиро
вания ключевых компетенций школьников существует много, но одной из 
самых эффективных является собственная исследовательская практика ре
бёнка. Участие ученика в исследовательской деятельности является одним из 
способов превращения его в субъект учебной деятельности. Собственно, в 
начальной школе должна закладываться основа знаний, умений и навыков 
активной, творческой, самостоятельной деятельности обучающихся, приёмов 
анализа, синтеза и оценки результатов своей деятельности. Одним из важ
нейших путей в формировании исследовательской компетенции является ис
следовательская работа обучающихся.

Формирование исследовательской компетенции происходит на всех 
этапах учебной деятельности. Но не все можно сделать и успеть на уроке. 
Часть исследовательского поиска можно перенести на внеурочную деятель
ность: факультативные курсы, кружки, индивидуальные и групповые вне
классные занятия.

Учитывая особенности младшего школьника, педагог сможет правиль
но организовать исследовательскую деятельность, направленную на форми
рование исследовательской компетенции. Содержимое исследовательской 
деятельности определено системой последовательной работы по изучению 
обучающимися существенных принципов исследовательской работы: от по
стижения сути исследовательской деятельности, от начала академической 
мысли и теории, от созидательной и оригинальной деятельности выдающих
ся ученых - к усвоению сложных элементов исследовательской работы. За
нятия стимулируют учеников к усиленной мыслительной работе, учат 
наблюдать, осознавать, пояснять причинно-следственные связи между дея
тельностью человека и наукой, этим воспитывать свои взгляды к находяще-
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муся вокруг миру.

Целью исследовательской деятельности, осуществляемой во внеуроч
ное время, является развитие у обучающихся навыков исследовательской де
ятельности, приобретение ими опыта самостоятельной. При этом проектная 
деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ис
следовательская компетенция обучающихся формируется на основе четырех 
базовых универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, по
знавательных и коммуникативных в тесном взаимодействии учащихся и пе
дагога. Исследовательская деятельность способствует повышению мотива
ции к учению, развитию интеллекта и творческого мышления, формирова
нию навыков исследовательской деятельности, развитию речи.
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Согласно требованиям ФГОС НОО, ученик должен уметь: делить текст 
на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план произведе-
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