
  



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………......…….….3 

ГЛАВА 1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ И 

МЕТОДИКИ 

1.1 Исследовательские умения: виды и формы………………...….…8 

1.2 Психолого-педагогические предпосылки к исследовательской 

деятельности у младших школьников………………….……..…….....14 

1.3 Организация и диагностика исследовательской деятельности 

младших школьников во внеурочной деятельности по литературному 

чтению…………………………………………………………………………19 

Выводы по главе 1……………………………………………………...26 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО НАБЛЮДЕНИЮ 

ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

2.1 Констатирующий этап опытно-поисковой работы………….….27 

2.2 Разработка заданий внеурочной деятельности по литературному 

чтению, направленных на формирование исследовательских умений……35 

Выводы по главе 2……………….………………………………….….44 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………..….45 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…...………..…….47 

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………..…….53 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Российские школы осуществили переход на новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), в котором одно из основных мест занимает 

проблема развития исследовательских умений у школьников [31, с. 21]. 

В этих условиях растет интерес к человеку, обладающему 

исследовательскими навыками и способностями, который может 

самореализовываться и создать что-то новое. В обучении 

исследовательским навыкам важная роль отводится не столько урокам, 

сколько внеклассным занятиям. 

Исследовательская деятельность – это специально организованная 

познавательная деятельность учащихся, которая характеризуется 

концентрацией, активностью, визуализацией, мотивацией и осознанием, 

результатом которой является формирование модели познания 

действительности, исследовательских навыков, субъективных знаний или 

способов деятельности для учащихся. 

На текущем этапе развития образования появляются новые подходы, 

методы и технологии обучения. Для развития умений исследовательской 

деятельности необходимо найти и обеспечить условия, соответствующие 

поставленной цели, в частности, целеустремленность и систематичность; 

мотивированность; творческая среда, психологический комфорт; личность 

учителя; учет возрастных особенностей. Актуальным в педагогическом 

процессе сегодня становится использование методов и методических 

приемов, которые формируют у обучающихся навыки самостоятельного 

добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения 

выдвигать предположения, делать выводы. 

Считаем, что в настоящее время в современных школах 

традиционное обучение должно основываться не столько 

на самовоспроизводящей деятельности, направленной на усвоение уже 
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готовых знаний, сколько на самостоятельных методах исследовательского 

поиска. Благодаря такому обучению у ребенка в существенной мере 

появляется основная черта исследовательского поведения – поисковая 

деятельность. Итогом становится приобретение ребенком навыков 

любознательности, способности самостоятельно мыслить, что  

в результате делает процессы обучения, воспитания, а следовательно, 

и развития, способствующими самостоятельности обучающегося. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что одной 

из главных задач современного начального общего образования является 

непросто овладение знаниями, а получение обучающимися 

разностороннего опыта деятельности, развитие умений самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать 

и оценивать свои достижения. Это требует создания определенных 

условий в образовательной практике для вовлечения обучающихся 

в активную познавательную исследовательскую деятельность. 

При организации развернутой учебной деятельности или формирования 

отдельных ее компонентов в современной начальной школе активно 

используется исследовательский метод обучения, который способствует 

формированию исследовательских умений.  

Цель исследовательской деятельности заключается в освоении 

учениками навыка исследования как всесторонним способом освоения 

действительности, развития способности к исследовательского мышления. 

Осуществляется активизация личностной позиции обучающегося в учебно-

воспитательном процессе на основе субъектно новых знаний –

самостоятельно добытых знаний, которые являются новыми и имеют 

личностное значение для конкретного ученика. Проблеме формирования 

у младших школьников исследовательских умений посвящены научные 

труды В. И. Андреева, Л. Б. Богоявленской, А. И. Савенкова, 

А. Н. Поддъякова, А. Я. Савченко и другие [2; 3; 29; 34; 38]. 
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Проанализировав имеющуюся литературу, мы выявили 

противоречие между ценностью развития исследовательских умений 

младших школьников и недостаточной разработанностью условий, 

системы методов и приемов данной области знания для практического 

применения в образовательном процессе массовой начальной школы. 

 Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-поисковым 

путём доказать необходимость процесса формирования исследовательских 

умений у младших школьников во внеурочной деятельности 

по литературному чтению. 

Объект исследования: процесс обучения литературному чтению. 

Предмет исследования: процесс формирования исследовательских 

умений у младших школьников в ходе внеурочной деятельности 

по литературному чтению. 

Задачи исследования:  

1. Изучить теоретические и прикладные аспекты современных 

подходов к понятию «исследовательская деятельность в начальной 

школе».  

2. Выявить психолого-педагогические предпосылки 

способностей младших школьников к исследовательской деятельности.  

3. Осуществить классификацию видов и форм внеурочной 

работы по литературному чтению в начальной школе. 

4. Провести констатирующий этап опытно-поисковой работы 

по выявлению уровня исследовательских умений у учащихся 3 класса. 

5. Разработать комплекс заданий, направленных 

на формирование исследовательских умений обучающихся 

и используемых во внеурочной деятельности по литературному чтению 

в 3 классе. 

Гипотеза исследования: 

Исследовательские умения младших школьников будут 

формироваться более эффективно при соблюдении следующих условий: 
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̶ внеурочная деятельность будет планомерной, логичной 

и содержательно наполненной; 

̶ реализуемая исследовательская деятельность будет 

систематической и максимально ориентированной 

на самостоятельность обучающихся. 

 Методы исследования:  

1. Теоретический (исследование психолого-педагогической 

и методической  литературы, трудов отечественных и зарубежных 

специалистов по проблеме исследования, нормативно-правовых 

документов в области образования). 

2. Эмпирические (тестирование, наблюдение). 

3. Диагностические (диагностика уровня сформированности 

исследовательских умений). 

База исследования: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Челябинска, в опытно-поисковой 

работе приняли участие 19 детей в возрасте 9-10 лет. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, две 

главы, заключение, список использованных источников, проложение. 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены 

цель, объект, предмет, задачи, гипотеза, методы исследования, структура 

работы.  

В первой главе рассматривается сущность понятия 

«исследовательские умения», возрастные особенности формирования 

исследовательских умений младших школьников, возможности 

внеурочной деятельности в развитии исследовательских умений 

у младших школьников. 

Во второй главе представлены результаты опытно-поисковой 

работы, уровень развития исследовательских умений у младших 

школьников, методические разработки фрагментов программы 
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по литературному чтению, направленных на интенсивное формирование 

исследовательских умений у обучающихся. 

В заключении сформированы выводы и намечены дальнейшие 

аспекты по изучению и углублению проблемы исследования. 

Список использованных источников включает 52 источника. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ И 

МЕТОДИКИ 

 

1.1 Исследовательские умения: виды и формы 

 

Чтобы правильно выстроить этап формирования у учащихся 

исследовательских навыков, выяснить смысл и структуру 

исследовательских умений младших школьников, нужно установить их 

дидактическую суть. Чтобы обосновать понятие «исследовательские 

умения младших школьников» будем придерживаться аналитического 

метода исследования. Для начала подчеркнём суть понятий: «умение», 

«учебное умение», «исследовательские умения младших школьников». 

Исходя из этого, детализируем сущность базовых понятий. 

Исследовательские умения необходимо трактовать со стороны 

психологической теории деятельности, так как формирование умений 

предусматривает овладение конкретными видами деятельности в учебном 

процессе. А. Н. Леонтьев указывает, что умение есть сложное устойчивое 

образование, сплав системы знаний и навыков [15, с. 125]. 

Существует сравнительно большое количество определений термина 

«умение» в научной литературе. Рассмотрим этот тезис с точки зрения 

характера, структуры и особенностей его функционирования. 

В определении сущности многие учёные придерживаются мнения, что это 

знания в действиях. Содержание понятия «умение» в педагогической 

энциклопедии определяется, как способность эффективно выпол нять 

действие; пр и этом он о может бы ть, как теорети  ческим, так 

и практическим [41, с. 736]. 

В современной психо  лого-педагогической литер  атуре нет един ого 

толкования терм ина «умение». Выде ляют два осно  вных подхода 

к рассмо трению этого поня  тия: умение – эт о процесс деятел ьности, 
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отдельные дейс  твия, котор ые человек усв оил и осущес  твляет осознанно 

(И. Я. Лер  нер, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талы  зина) [18; 7; 44]; умение – эт о 

готовность и способность выпол  нять определённые ви ды деятельности 

(Г. И. Щукина) [50, с. 59]. Характе ристика понятия «умение» заключ ается 

в успе шном использовании зна ний и уме ний, и в правильном приме  нении 

их в незнакомых слож ных обстоятельствах. В отличие о т навыка, уме  ние 

предусматривает актив  ность сознания, чёт кий самоконтроль, овлад ение 

собирательными средствами выпол нения действий. Глав ная роль 

в о внеурочной деятел  ьности принадлежи т умениям, пр  и помощи кото рых 

учащийся позн аёт реальность, обога  щает багаж зна ний. Рассмотрим 

разнооб разные классификации уме  ний. Т. И. Шамова выде ляет общие, 

интеллек туальные и специа  льные умения, назы  вая их спосо  бами учения 

[48, с. 32]. Интеллек  туальный способ, п  о её мне нию, включает в себя 

овлад ение умественными опера циями (анализ, синтез, обобщ  ение, 

сравнение). Гру ппа общих уме ний включает в себя нав  ыки, связанные 

с планиров анием, познавательной деятел ьностью, рацион альной 

организацией и мониторингом реали  зации. Специфические уме  ния 

отличаются акце нтом на усво  ение содержания учеб  ного предмета. 

А. В. Усо  ва классифицируе т все уме  ния на дв е большие катег  ории: умения 

познават ельного характера и умения практич  еского характера [46, с. 30]. 

В результате анал  иза психолого-педагог ических исследований м ы 

обнар ужили, что в определении сущн  ости понятия «уме  ние» нет един ого 

мнения. Вме  сте с те  м обозначаются осно вные черты уме ния. Это 

умств енные действия, практи  ческие и оп ыт осуществле ния операций 

и действий. Структур  ная характерис тика умений вклю  чает систему 

практи ческих и умн  ых действий. Основ ными свойствами уме  ний 

определены гибк ость, разносторонность, каче ство, скорость 

функцион ирования и обобщё  нность. Все вышепереч исленные 

характеристики указы  вают, что поня тие «умение» след ует рассматривать 

ка к обладание сложной системой дейс  твий и опер  аций, которые 
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подчин яются сознательной це ли и исполь  зуются человеком в новых дл  я 

него усло  виях пут ём передачи доб ытых зна ний и навы ков. 

По мнению И. Я. Лернера, суть уме ний состоит в осуществлении 

под готовки учащ  ихся к самоорга  низации обуче  ния и соответс  твующей ему 

познава тельной деятельности. О н делит и х на 3 гру ппы в зависи мости 

от и х роли в образовательном проц ессе [18, с. 33]. Первая гру ппа является 

предм етной. Это нав  ыки по отдельным учебным предм етам. Умениям и 

второй гру ппы являются способы овладения разли  чными видами 

содер жания (восприятие, осозн ание, запоминание, прояв  ление творческого 

пои ска). Третья гру ппа включает умения, которые явля  ются способами 

органи зации своих дейс твий для усво  ения предметного содер жания. 

К умен  иям третьей гру ппы И. Я. Лернер отн ёс образовательные нав ыки, 

так ка к они дейст  вуют как способ ности, которые способ ствуют усвоению 

предме тного содержания [18, с. 38]. 

Образова тельные навыки деля тся на чет ыре группы в зависимости о т 

их функ ций: организационные, прак  тические, интеллек туальные, 

психолого-характерол  огические. 

Исследование бол  ьше сосредоточено н  а интеллектуальных навы  ках, 

потому чт  о мышление и воображение игр  ают в ни х доминирующую ро  ль. 

Проблема формирования исследовательских уме  ний возникла 

в 1960-х год ах. Это связ ано с созданием теории и методики развив  ающего 

обучения (Д. Б. Эльк  онин, В. В. Давыдов) и тео  рии проблемного обуч  ения 

(И. Я. Лернер, М. И. Махм утов) [10; 51; 18; 21; 22]. Также формир ование 

исследовательских уме  ний тесно связ ано с пробл  емой познавательной 

самостоят ельности (П. И. Пидкасистый, Т. И. Шам ова), проблемой 

сформиро ванности творческих дан  ных (А. М. Матюшкин, Л. А. Венгер) 

[6; 20; 29; 48]. 

Един ого, конкретного опреде  ления исследовательских уме ний нет, 

хо тя они обши рно освещены в литерат уре. В. П. Ушачёв да ёт следующее 

опреде ление исследовательским умен  иям: «Учебные исследова  тельские 
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умения – эт о способность учен  иков выполнять теорети  ческие 

и практи ческие действия, кото  рые соответствуют нау чно-

исследовательской деятел ьности, подчиняющиеся лог  ике научного 

исслед  ования, на осн  ове знаний и умений и приобретаются в процессе 

изуч  ения основ на ук» [47, с. 61]. 

В. Н. Литовченко счит ает, что исследова тельские умения 

предст авляют собой сочет ание структурированных знаний, личностных 

навы ков, установок и убеждений, кото рые определяют фун кциональную 

готов ность учащихся к творческому решению познавательных зад  ач [17, 

с. 17]. 

Так ж е авт ор делит исследова тельские умения н а группы: 

Операц  ионные исследовательские уме ния. К ни м относятс я 

умственные мет оды и операции, используемые в исследовательской 

деятел ьности (анализ и синтез, сравн  ение, абстрагирование и обобщение, 

сопоста  вление, выдвижение гипо  тезы). 

Организационные исследова  тельские умения. Эт а группа вклю  чает 

в себя применение методов органи зации исследовательской деятел ьности, 

планирование иссле  довательской деятел ьности, проведение с амоанализа, 

регулир ования процесса исследовательской деятельности. 

Практи ческие исследовательские уме ния. К практи ческим умениям 

отн осится обраб отка литературных источников, проведение 

экспер иментальных исслед ований, наблюдение з  а фактами, событ иями, 

обработка наблюдений, введение результатов в практическую 

деятел ьность. 

Коммуникативные исследова  тельские умения. Эт и умения 

предусматривают использование методов взаимодействия в процессе 

нау чно-исследовательской деятельности, для осущест  вления 

взаимопомощи, взаимного контроля. 

Д. Г. Леви тес структурировал исследовательские умения: умение 

формули  ровать цель, устанав  ливать предмет и объект исслед  ования, 
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выдвигать гипотезы, планировать экспер  имент и ег  о проведение, 

прове рять гипотезы [14, с. 42]. 

Н а основании исслед ования А. Н. Поддьякова, А. В. Леонт овича, 

А. И. Савенкова, под исследова тельскими умениями счита ется навык 

органи зации собственной исследова тельской деятельности, отб ор и ана лиз 

информации, самостоя тельный выбор и применение мето  дов 

исследов ания, обеспечивающих жела емый результат [30; 29; 37]. 

Исследова  тельскими умениями млад ших школьников А. И. Саве нков 

называет: способ ность видеть проб лемы, выдвигать гипотезы, наблюдать, 

зада вать вопросы, наблю  дать, сравнивать, проводить эксперименты, 

извле  кать информацию, дав ать определение поня  тиям, самостоятельно 

проводить исследования, структурировать матер иал, делать сравн ения, 

оценивать, составлять план дейс твий, обосновывать правил ьность точки 

зре ния [37, с. 101]. Вс е выш е перечисленные исследова  тельские навыки 

выделены большинством авторов, так ими как П. Я. Гал ьперин, 

А. Н. Леон  тьев, И. Я. Лернер [7; 15; 18]. 

Исследовательские навыки, формируемые в млад шем школьном 

возр асте, можно разде лить на чет ыре группы: 

̶   организационно-практические (способ  ность задавать вопр осы 

и отве чать на ни х, планировать раб оту, преобразовывать получ  енные 

данные, выдви гать предположения, уме  ть использоват ь различные фор мы 

представления резуль татов исследования); 

̶   поиск овые (способность самостоятельно выбрать те  му 

исследования, осознать проблематику и установить це ль исследования, 

выде лять причинно-следст венные связи, выби  рать и приме нять доступные 

мет оды исследования);  

̶   информа ционные (способность нахо дить и исполь зовать 

информационные источ ники, работать с определениями, понят иями 

терминами, пони  мать и разъя снять письменный и устный тек  ст, закреплять 

инфор мацию в ви де символов, усло  вных знаков, формули  ровать выводы); 
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̶   оценочные (способность оцени  вать свою раб оту, определять е ё 

достоинства и недостатки, формули  ровать оценочные сужд  ения, 

обосновывать св ою оценку, предост  авлять отзывы и рекомендации). 

Исследова  тельские умения явля ются сложными и собирательными, 

та к как обла дают свойством пере хода в нов ые условия, примен  яются 

к различному предметному содержанию, способствуют творческому 

применению зна ний, полученныхн а практике. 

Проанали зировав научно-методическую литер атуру, мы сделали 

выв од, что уче  ные не име ют единого мне ния о струк  туре 

исследовательских навы ков. Несмотря н а неоднозначность мне ний, 

исследовательские уме  ния должны соответствовать основным эта  пам 

исследовательской деятел ьности. 
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1.2 Психолог о-педагогические предпо  сылки к исследова  тельской 

деятельности у младших школь  ников 

 

Одним из самых ярких и ранних проявлений активности ребенка 

является его желание познавать и изучать окружающий его мир. 

Исследования являются неотъемлемой частью поведения живого существа 

как предпосылкой его выживания и развития в изменяющейся среде 

(В. С. Ротенберг, С. М. Бондаренко) [32; 4]. 

Исследовательская деятел ьность ребенка проявл яется как внутр  еннее 

желание, кото рое порождает исследовательское поведение. Эт  о создаёт 

усло  вия для то  го, чтобы интеллек туальное развитие ребе  нка изначально 

развив алось как проц  есс саморазвития. 

Исх  одя из анал иза современных подх  одов, исследовательская 

деятел ьность может бы  ть определена ка  к выраженное жела  ние субъекта, 

направ ленное на пои  ск решения сущест  венной для не  го проблемы 

с помощью опреде ленной системы мето дов, приемов и инструментов. 

Акце нты в методике начального образо  вания: 

1. Целенаправленность и систематичность. Раб  ота по разв  итию 

исследовательских навы  ков должна прохо  дить как вклассе, та к и 

в о внеурочной деятел ьности. 

2. Мотивация. Учащ иеся дол жны понимать су ть своей 

творч  еской самостоятельной деятел ьности, что бы иметь возмож ность 

реализовыв ать свои способ ности, таланты и возможности. 

3. Уч ёт возрастных характе  ристик. Исследование дол жно быть 

ориенти ровано на ребё  нка, являться посил  ьным, интересным, 

захваты  вающим и поле зным. Все эта пы исследовательской раб  оты должны 

бы ть построены н а доступном уро  вне для млад шего школьника. 

4. Психолог ический комфорт. Учит ель должен кажд  ому ребёнку 

да ть возможность пове рить в се бя, проявить се бя как мож но лучше, 

подде ржать, если чт о-то н еполучается, приобо дрить, помоч ь. 
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5. Личность учит  еля. Что бы исследовательска  я работа бы  ла 

эффективной, нуж  ен высококвалифицированный учит ель, творческий в 

своей раб оте, стремящийся к новому, прогрес  сивному. 

6. Творческая сре да. Преподаватель способ ствует созданию 

т ворческой рабо чей атмосферы. 

Обуч  ение учащихся иссл едовательской раб оте призвано 

обесп ечитьследующие аспе кты: 

̶ возможность осво ения методов исслед  ования и и  х 

использование пр  и изучении те млюбого пред  мета школьного кур  са; 

̶ возможность развития интер есов в оп  ределённых школ ьных 

дисциплинах и процесс позн ания окружающего ми  ра и реаль ности в 

цел ом; 

̶ возможность приме  нять полученные зна  ния и нав ыки 

при реали зации собственных ид  ей и интер есов. 

При органи зации деятельности  учит ель долж ен работать 

на д формированием следу ющих УУД: 

1. Уме ние организовать св  ою работу (орган изация рабо  чего места, 

планир ование работы). 

2. Нав ыки и зна ния исследовательского харак  тера (выбор те мы 

исследования, планир ование этапов исслед  ования, поиск инфор  мации, 

выбор методов реше  ния проблемы). 

3. Уме  ние работать с источниками инфор  мации (Интер нет, словари, 

энцикл опедии, научные ста  тьи, детские газ  еты и журн алы, школьные 

учеб  ники, телевизионные прогр  аммы, фильмы и мультфильмы и др.). 

4. Уме ние представлят ь результаты сво ей творческой раб оты 

соответствовать требо  ванию к спик еру (грамотная ре  чь), правильное 

постр оение выступления, оформ  ление работ (прое ктов) в рукоп  исном, 

печатном, электр онном, художественном ил  и иных фор  мах. 

Таким образом, в процессе исследования дети приобретают 

теоретические знания и практические навыки. 
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Формирован  ие навыков исследова  тельской практики в начальной 

шко ле, как прав ило, проходит в несколько эта пов [24, с. 28]. 

Первый эт ап подходит перв ому классу начал  ьной школы. Зад  ачи 

увеличения исследова  тельского опыта первокла ссников включают в себя: 

̶  поддер жание исследовательской актив  ности школьников н  а основе 

имеющ ихся представлений; 

̶  разв итие умений став  ить вопросы, высказ ывать предположения, 

наблю дать, составлять предм етные модели; 

̶  формир ование первоначальных предста  влений о раб  оте 

исследователя. 

Во внеур очной деятельности дл я исполнения зад  ач используются 

мет оды и спос обы деятельности так ие, как: иг ры-занятия, совме стное 

с ребе нком определение ег  о собственных интер  есов, индивидуальное 

состав ление схем, выпол нение моделей и з различных матер  иалов, 

экскурсии, выст авки детских раб от. 

Второй эт ап (второй кла сс начальной шко лы) направлен: 

– н а получение све жих представлений о специфике деятел  ьности 

исследователя; 

– н а расширение нав ыка определения те  мы исследования, 

состав ления анализа, сравн ения, умения формули  ровать выводы, 

оформ  лять результаты исслед ования; 

– на поддер  жание активности, самостоят ельности и иниц иатив ы 

младших школь ников. 

В то  м числе приоб  щение младших школь ников в исследова  тельскую 

деятельность проис ходит через созд ание исследовательских усло  вий с 

помо щью исследовательских зад  ач и зада ний, и призн  ание ценности 

совмес тного опыта. Н  а этом эта пе во внеур  очной деятельности 

примен яются следующие мет оды и спос  обы: эксперименты, роле  вые игры 

экску рсии, индивидуальное состав  ление моделей и схе м, мини-докл ады. 

Пошаговое разв итие исследовательского опы  та учеников осущест вляется 
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наращиванием выполн яемых операционных дейс  твий при урегули  ровании 

исследовательских зад ач и усложн  ением деятельности по  д руководством 

учит еля о т фронтальной к индивид  уальной самостоятельной деятел  ьности. 

Посвящение школь ников в исследова тельскую деятельность дол  жно быть 

дифференц ированным, тактичным, основ анным на особен  ностях 

выявления индивиду ального исследовательского опы  та детей. 

Тре тий этап подх одит третьему и четвёртому клас  сам начальной 

шко лы. На дан ном этапе обуч  ения в центре вним  ания должно бы  ть 

обогащение исследова тельского опыта школь  ников через послед ующее 

накопление поня  тий об исслед овательской деятел ьности, ее спос обах 

и средс твах, восприятие законом ерности исследования и становление 

исследова тельских умений. В сравнении с другими этап  ами усложнение 

деятел ьности таится в повышении проб лемы исследовательских зад ач, 

в переори ентации развития обуч  ения на самостоя тельную постановку 

и решение исследова тельских задач обучаю щимися, в деталь ности 

и осозна  нности рассуждений, умозакл ючений и выво  дов. Если учиты вать 

особенности данн ого этапа мож но выделить следу ющие методы и способы 

деятел ьности учеников: экспер имент, мини-исслед  ования, коллективное 

выпол нение и защ  ита исследовательских р  абот, наблю дение, 

анкетирование и другие. В  о время все го этапа наблюд ается обогащение 

исследова тельского опыта школь ников на осн  ове собственных 

дости жений. Помимо внеур  очной исследовательской деятел  ьности важно 

акти вно использовать и возможности уроч  ных форм. Дома шние задания 

н  е являются обязате  льными для дет ей во внеур  очной деятельности, 

выпол нение осуществляется п  о желанию школь ников. В ито ге результ аты 

работы дет  ей должны бы  ть представлены и прокомментированы учит  елем 

или дет  ьми самостаятельно (пок аз, выставка). О т ученика н е требуется 

подро бного рассказа о том, ка к он пров одил исследование, н  о важно 

подчер кнуть устремлённость ребе нка к реали зации работ, обозн ачив 

исключительно положит ельные моменты. Так им образом проис ходит 
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стимулирование и поддержка исследова тельской производительности 

ребе нка. 

Исследовательская раб  ота младших школь ников – это творч еская 

деятельность, кото  рая нацелена н  а познание окружа  ющего мира, 

обнару жение обучающимися нов ых для ни х знаний и способов 

деятел ьности. Она гарант ирует условия дл я развития и  х ценностного, 

интеллект уального и творче  ского потенциала, явля  ется способом 

активи  зации формирования инте  реса к изуча  емому материалу, помо  гает 

развивать предм етные и общ ие умения. Дан ные исследований 

(Л. П. Виногр  адова, А. В. Леонтович, А. Н. Поддь яков, А. И.Савенков) 

указы  вают на возмож ность успешного обуч  ения элементам учеб  ного 

исследования уж  е на ран нем этапе школь ного образования [5; 16; 30; 35]. 

В процессе приоб  щения учеников млад  ших классов 

в исследовательскую де ятельность пер ед преподавателем возни  кает 

затруднение в организации реше  ния единых уче  бно-исследоват ельских 

задач пр и разно  м уровне станов ления исследовате льского опыта учащ  ихся. 

Для реше  ния этой проб  лемы нужно обра тить внимание н  а необходимост ь 

подбирать так  ие приемы и формы раб  оты, где учащ  иеся могут пр оявить 

и обогатить св ой индивидуальный исследова  тельский опыт.  
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1.3 Органи  зация и диагно  стика исследовательской деятел  ьности 

младших школь  ников во внеур очной деятельности п  о литературному 

чте нию 

 

Согласно ФГ  ОС НОО Росси йской Федерации органи  зация курсов п  о 

направлениям внеур  очной деятельности име  ет неразрывную свя  зь с 

образова тельным процессом в школе [31]. Ча сы, отведённые 

н  а внеклассные меропр иятия, используются пр и стремлении учащ ихся и 

на уроках. ФГ ОС НОО Росси йской Федерации опред  еляет основные 

направ ления внеклассной деятел ьности. Направления, ви  ды и фор  мы 

внеурочной деятел ьности очень тес но взаимосвязаны [31, с. 13]. 

Направ ления внеурочной деятел  ьности: спорти вно-оздоровительное, 

духо  вно-нравственное, об  щеинтеллектуальное, общекул ьтурное, 

социальное. Пр и организации внеур  очной деятельности п  о 

литературному чте нию ведущими явля  ются духовно-нравст венное, 

общеинтеллектуальное, общекул ьтурное направления. 

Ви ды внеурочной деятел  ьности:  

̶ игровая, 

̶ познава тельная, 

̶ трудовая, 

̶ пробл емно-ценностное обще ние, 

̶ досугово-развлека тельная деятельность, 

̶ художес твенное творчество, 

̶ социа льное творчество, 

̶ спор тивно-оздорови тельная деятельность, 

̶ турис  тско-краеведческая деятел ьность. 

Во вре мя внеурочных заня тий по литерат урному чтению 

в начальной шко  ле лидирующими вид  ами являются следу ющие: 

познавательная деятел ьность, проблемно-ценно стное общение, 

художес твенное творчество, краевед  ческая деятельность. 
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Фор мы внеурочной деятел  ьности: кружок, сту дия, секция, кл  уб, 

объединение, факуль  татив, научное обще ство, конференция, экску рсия 

и т.д. 

Наиб олее актив ными формами внеур  очной деятельности 

п  о литературному чте  нию являются, н  а наш взг ляд, следующие: кру жок, 

читательский кл уб. 

Роль иг ры в органи  зации досуга зани мает важное мес то в жиз  ни 

ребёнка, и поэтому рассматр  ивается педагогами ка  к одно и  з главных 

сред ств воспитания. Иг  ры могут бы  ть спортивные, познава тельные, 

соревновательные, конку рсные, интеллектуальные и др. 

Наиб олее подходящими игр  ами для реали зации во внеур  очной 

деятельности п  о литературному чте нию являются так ие игры: 

познава тельные, конкурсные, интеллек  туальные. 

Результаты внеур очной деятельности. 

Вс е виды, направ ления и фор  мы внеурочной деятел ьности учащихся 

н  а ступени начал ьного общего образо  вания строго ориенти  рованы 

на образов ательно-воспитательные резул ьтаты. Образовательным 

резуль татом внеурочной деяте  льности явля ется прямое духо вно-

нравственное овлад  ение ребёнком благо даря его учас  тию в опреде  лённом 

виде деятел ьности. 

Воспитательный эфф  ект внеурочной деятел ьности – влияние 

(следс твие) того ил  и иного дух  овно-нравств енного приобретения н  а 

развитие личн ости ребёнка. 

Табл ица 1 – Уровни резуль татов внеурочной деятел ьности 

1 2 3 

1 класс. 

Пер вый уровень 

Школ  ьник знает и понимает 

общест  венную жизнь 

Приобр  етение школьником 

социа льных знаний (о  б 

общественных нор мах, об 

устро  йстве общества, о 

социально одобр яемых и 

неодоб  ряемых формах повед  ения 

в обще стве и т.п ), поним  ание 

социальной реаль  ности и жизни. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

2-3 кла ссы. 

Второй уров ень 

Школьник цен ит 

общественную жиз  нь 

Получение школь  ником опыта 

пережи  вания и формир ование 

позитивных отнош ений 

школьников к базовым 

ценно стям общества (чело  век, 

семья, 

Отече ство, природа, ми  р, знание, 

тр уд, культура). Достиг  ается в 

друже ской детской сре де. 

4 класс. 

Тре тий уровень 

Школ  ьник самостоятельно 

дейст  вует в 

общест  венной жизни 

Получ ение школьником опы та 

самостоятельного 

социал  ьного действия. 

Достиг ается во 

взаимод  ействии с 

социа льным субъектом. 

 

Дости жение всех тр  ех уровней резуль  татов внеурочной деятел  ьности 

будет свидетель ствовать об эффекти вности воспитательной раб  оты. 

Предмет исслед ования в начал  ьной школе, ка к правило, леж ит в зо не 

ближайшего разв ития ребенка, и ему тру дно самостоятельно справ иться с 

исследо ванием без пом ощи со стор  оны, поэтому, доста точно непросто 

диагност ировать сформированность иссл едовательских уме  ний 

у обучаю щегося, так ка к узнать степ ень его самостоят ельности достаточно 

тру дно. 

Поэтому име  нно степень самостоят  ельности и явля  ется одним 

и  з приоритетных крите риев диагностики сформиро ванности 

исследовательск их умений млад  шего школьника. 

К тому ж  е появляется возмож ность использовать наблю дение 

за ребе нком с цел ью определить, в какой степ  ени ребенок самосто ятельно 

выбирает интере сующую его те му исследования, обозн  ачает этапы раб  оты 

по эт ой теме, испол ьзует различные мет оды исследования (раб  ота 

с литера турой, наблюдение и т. д.), разрабатывает и представляе т 

результат сво  ей работы. 

Исследо ватель А. И. Савенков говоря нас чёт диагностики 

исследова тельских умений, кото  рая, на ег о взгляд, «мож ет успешно 
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осущест вляться в хо де наблюдений» [36, с. 56], пола  гает, что, набл юдая 

за повед ением детей в ситуациях, требу  ющих исследоват ельского 

поведения, необх одимо сосредоточиться н  а следующих крите  риях: 

умение вид еть проблемы, уме ние ставить вопр  осы, умение выдви гать 

гипотезы, уме  ние давать опреде ление понятиям, уме  ние 

классифицировать, уме ния наблюдать, уме ния и нав ыки проведения 

экспери ментов, умение дел ать выводы и умозаключения, уме  ние 

структурировать мате  риал, умение объяс  нять, доказыват ь и защи щать свои 

ид еи.  

Кроме то го, можно исполь зовать тесты, что бы определить уров  ень 

подготовки исследова тельских умений, степ ень самостоятельности, 

инте рес к исследова тельской деятельности, прояв  ление творчества. 

Н о вывод мож ет явиться ошибо чным, потому чт о в тес тах ребенок захо  чет 

«украсить» реаль ность. Лучше все го использовать вс  е методы 

в комби нации. 

По резуль  татам исследований А. Н. Поддъ якова, А. И. Савенкова, 

А. В. Леонт овича [30; 16; 36], мож  но выделить 3 уро вня 

сформированности исследова тельских навыков у учащихся млад ших 

классов: 

1. Первый: уче  ник не может вид еть пробле му самостоятельно, 

нахо дить решения, н  о в соотве тствии с инстру кциями учителя 

мож ет найти реше ние проблемы. 

2. Второй: учащ ийся без пом ощи преподавателя н  е в сил ах увидеть 

проб  лему, но пос ле её формул ировки может самосто  ятельно 

найти спо  собы реше ния проблемы и прийти к самому реше  нию. 

3. Трет ий (самый высо кий): учащиеся са ми создают проб  лему, 

ищут спос обы ее реше ния и нахо дят решение. 

Име нно последний уров  ень определяет уме  ние учиться, в основе 

кото рого лежат практи  чески все ви ды универсальных учеб  ных действий. 

И учителя дол жны стремиться дове сти ребенка име  нно до это го уровня. 
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Тог да мы мож  ем говорить о сформированности исследова  тельских 

умений. 

Н о можно ошиб  очно назначить высо кий уровень исследова  тельских 

способностей ребе нку с низ ким уровнем, та  к как роди тели и учит ель могут 

ем у помочь. Поэт ому необходимо внимат ельно следить з а ребенком. Ве дь 

из-з а предписания ребё нку неподходящего уро вня, он мож  ет оказаться 

в ситуации н  еудачи, в случае, ес  ли учитель да ст ему задание 

н  е соответствующее уро вню развития ег о исследовательских уме  ний. 

Уровень разв ития исследовательских навы  ков у учащ ихся в млад ших 

классах та к же опреде ляется способностью совер шения учеником дейс  твий 

установленной сложн ости. Ребёнок, чьи  исследова тельские умения 

сформи рованы достаточно хор  ошо, не сталки вается со следу ющими 

трудностями: 

̶ неум ением выбирать объ ект исследования, адекв атное решение; 

̶   недоста точным умением выдви гать и обосно вывать гипотезы; 

̶   отсут ствием обучения общ им навыкам (чте ние, письмо и др.); 

̶   отсут ствием налаженных коммуник  ативных навыков, н  о желани  е 

работать в группе; 

̶   неадекв атностью подхода и принятие зада  ния как внеш него. 

Понятия «начал  ьный уровень разв ития» и «высо  кий уровень 

разв ития» дово  льно усло  вны, но необх  одимы для указ ания моментов 

вним ания на эта  пе обучения. Что  бы диагностировать отдел  ьные навыки 

исслед  ования, мы опред  еляем диапазон и  х развития. 

Табл ица 2 – Диапазон разв ития исследовательских уме  ний  

Исследовательские уме  ния Начальный уров  ень 

развития 

Высо  кий уровень разв  ития 

1 2 3 

Умение вид  еть проблему Уме ние осознать 

некот орые противоречия, 

уме ние рассматривать 

пред  мет с раз  ных точек 

зре ния 

Умение увид  еть, осознать 

и сформулировать 

проб  лему 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Умение классифи  цировать Умение распре  делять 

предметы н  а группы п  о 

определенным призн  акам 

Умение соста влять 

классификационные и 

структурные табл  ицы, 

схемы 

Уме ние задавать вопр осы Умение зада  вать 

описательные, кауза  льные, 

субъективные вопр  осы 

Умение став ить 

корректные 

вообра жаемые, оценочные 

и ориентированные н  а 

будущее вопр  осы 

Умение опред елить 

понятие 

Уме ние дать опис  ание 

предмета, разъя  снить 

посредством прим ера 

Умение сознат  ельно 

применять логич  еские 

приемы мышл  ения: 

аналогию, сравн  ение, 

анализ, син  тез 

Умение предст  авить 

понятие н а языке 

симв олов 

Умение приду мать 

понятный зна чок для 

обозна чения предмета 

Уме ние найти и  

представить разли  чными 

образными средс  твами 

смысловую ид  ею 

изучаемого объекта 

Целеполагание Уме ние сформулировать 

це ль исследования 

Разра ботка личной 

иера рхии целей в  о всех 

обла стях жизни и 

деятельности 

Рефле ксия Умение назв  ать этапы 

собств енной деятельности, 

опред  елить успехи, 

трудн  ости, примененные 

спос обы деятельности 

Уме ние строить 

разноур  овневую 

рефлексивную мод  ель 

различных вид  ов 

деятельностей, 

происх  одящих в 

индивид уально-

комплексном 

образова тельном процессе 

 

Для определения уровня сформированности исследовательских 

навыков детям может быть предложен тест, нацеленный на контроль 

степени достижения ими исследовательских умений. 

На основ ании полученных резуль татов составляется свод  ная 

таблица, в соответствии с которой определяется уровень формирования 

проверяемых навы ков каждого учаще гося в кла ссе. 

Сложн  ость диагностики исследова тельских умений млад  ших 

школьников заключ  ается в то м, что и  з-за возрастных особенностей 

у ребёнка ещ ё не сформи  рована способ ность ставить це ль, задачи, 
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выби рать тему, о  н делает эт о с помо  щью преподавателя. В этом слу чае 

диагностика прив  одит к невер ному результату. Возможно, что бы получить 

более надёжный резул ьтат следует разработать новую методику проверки 

исследова тельских умений. 

Н а сегодняшний де  нь критерии и уровни сформированности 

исследовательских умений детей млад  шего школьного возр  аста 

недостаточно хор ошо разработаны, чт о, соответственно, услож  няет 

процедуру диагно  стики исследовательских навы  ков младшего школьного 

возраста. Эт а проблема остается актуальной и недостаточно разв итой, 

считаем, чт о необходимо удел ить ей бол ьше внимания.  
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Выводы по главе 1 

 

Развитие исследовательских умений рассматривается как один 

из результативных способов познания окружающего мира школьником. 

В работе понятие «умение» понимется нами как обладание сложной 

системой практических действий и умственных операций, которые 

подчиняются осознанной цели и используются учеником в новых для него 

условиях путём передачи добытых знаний. Исследование в обыденном 

употреблении понимается преимущественно как процедура формирования 

новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека, 

и является сложным навыком так как применяется к разному предметному 

содержанию, способствет практическому применению теоретических 

знаний. 

Умения делятся на 3 гру ппы в зависи  мости от и  х роли 

в образовательном проц  ессе. Первая гру ппа является предм етной. 

Это нав ыки по отдельным учебным предм етам. Умениям и второй гру ппы 

являются способы овладения разли чными видами содер жания (восприятие, 

осозн ание, запоминание, прояв  ление творческого пои  ска). Третья гру ппа 

включает умения, которые явля  ются способами органи зации своих 

дейс твий для усво  ения предметного содер  жания. 

Исследовательская раб  ота младших школь ников – это творч еская 

деятельность, кото  рая нацелена н  а познание окружа  ющего мира, 

обнару жение обучающимися нов ых для ни х знаний и способов 

деятел ьности. Она гарант ирует условия дл я развития и  х ценностного, 

интеллект уального и творче  ского потенциала, явля  ется способом 

активи  зации формирования инте  реса к изуча  емому материалу, 

помо гаетразвивать предм етные и общ ие умения. 

Отмечаем, что целесообразно оценивать име  нно степень 

самостоят ельности, потому что она явля  ется одним и з приоритетных 



27 

 

крите риев сформиро ванности исследовательск их умений млад  шего 

школьника.   
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ГЛА ВА 2. ОПЫТНО-ПОИСК ОВАЯ РАБОТА П  О НАБЛЮДЕНИЮ 

З  А ФОРМИРОВАНИЕМ ИССЛЕДОВА ТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬ НИКОВ ВО ВНЕУР ОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

П О ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕ НИЮ 

 

2.1 Констати рующий этап опы тно-поисковой раб  оты 

 

В соотве тствии с цел ями и зада чами выпускной квалифик ационной 

работы на  ми была прове дена опытно-поиск овая работа. Це  ль опытно-

поиск овой работы заключ  алась в выявлении уровня сфомиров анности 

исследовательских уме ний у млад  ших школьников п о литературному 

чте нию во внеурочной деятельности. 

Опытно-поиск  овая работа вклю чала в се  бя констатирующий эт ап. 

Констатирующий этап опытно-поиск овой работы прово  дился на ба зе 

Муниципального автоно  много общеобразовательного учреж  дения 

г.Челяб инска, 3 класс. 

Н а констатирующем эта  пе опытно-поиск овой работы участв  овало 

19 человек. В его зад  ачи входило: 

̶ опреде ление критериев и показателей уров  ней сформированности 

исследовательских умений у младших школь ников; 

̶   разработка диагност  ического материала дл  я выявления состо яния 

уровня разв ития сформированности исследова  тельских умений у младших 

школь ников; 

̶  проведение диагно стики уровня разв  ития исследовательских умений 

у млад  ших школьников. 

Основываясь на трудах А. Н. Поддъякова, А. И. Савен кова, 

А. В. Леонтовича, м ы выделили 3 уровня сформированности 

исследова тельских умений у младших школь ников [16; 38; 39]: 
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1. Первый: уче  ник не мож ет видеть проб  лему самостоятельно, 

нахо дить решения, н о в соотве тствии с инстру кциями учителя мож ет 

найти реше ние проблемы. 

2. Вто рой: учащийся бе з помощи препода  вателя не в силах 

увид  еть проблему, н  о после е ё формулировки мож  ет самостоятельно най ти 

способы реше  ния проблемы и прийти к самому реше  нию. 

3. Третий (сам ый высокий): учащ  иеся сами созд ают проблему, 

ищ ут способы е е решения и решают. 

Педагог разд  аёт детям карт очки с напеча танным заданием, 

обучаю щиеся изучают мат  ериал и отвечают н а вопросы само  стоятельно. 

Пр  и необходимости допуск  ается разъяснение, уточн  ение, 

переформулировка вопр  осов. 

Для выявления уровня сформиро ванности исследовательских уме  ний 

по литерат урному чтению у младших школь ников применялись так  ой 

диагностический мет од как тестир  ование и так ой формирующий мет од как 

ана лиз фактов пр  и сборе дан ных. 

С цел ью выявления уровня сформированности исследова  тельских 

навыков п о литературному чте  нию мы предл ожили учащимся млад ших 

классов комп лекс следующих зада ний, направленный  н  а измерение 

неско льких умений: 

 

ПРОЧ ИТАЙ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИ ЗАДА НИЯ К НЕ МУ 

Каждому и  з нас с детства знак  омо кукованье незам  етной серой 

пти цы, но немн  огие её вид ели и зна ют по внешн ости: кукушка дово  льно 

осторожна, и часто к ней н  е удаётся подо йти ближе, че м на 50-80 мет ров. 

Кукушка немн  ого мельче гол  убя. Самцы и большинство сам  ок 

имеют пепе  льно-серую окра ску верха те ла и гол  овы 

и поперечно полосатую окраску ни  за, хвост с белым конч иком. Благодаря 

длин  ному хвосту (15-19 с м) и крыл ьям (20-30 см) куку шка кажется бол ее 

крупной пти  цей, особенно н  а лету, че  м она ес ть на сам  ом деле (ве с её 
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все го 85-120 граммов). Сам ец издаёт вс  ем известное «к у-ку», н  о редко 

кук ует больше дес яти раз под  ряд, поэтому н  е стоит спраш  ивать, сколько 

ле т вам оста лось жить. 

Эт а птица обит ает от Анг  лии до Япо  нии, занимая с запада н  а восток 

вс ю территорию Рос сии. Кукушки дово  льно рано, в конце авгу ста, 

отправляются н а места сво их зимовок в Африку, н  а юг Аз  ии. Прилетают 

ж  е кукушки в нашу пол  осу в кон це апреля – нач але мая. Куку шка 

отличается неприхот ливостью в выб оре летних ме  ст обитания: он  а 

встречается и в хвой  ных, и в лиственных лес  ах, в степ ных оврагах, 

заро сших кустами, в тростниках у озёр. Дл  я неё н е так важ  ны особенности 

ле са, как оби лие мелких пт иц: трясогузок, пено  чек, мухоловок, кото  рым 

она подбра  сывает свои яй ца. 

Одна и з самых интер  есных особенностей куку  шки – «гнездовой 

параз итизм», подкладывание яи  ц в чуж  ие гнёзда, пр  и котором вс е заботы 

о высиживании и выкармливании пте  нца выполняют «приё мные 

родители». Куку шка кладёт яй ца днём, чт  о помогает е й улучать мом ент 

отсутствия хоз яев гнезда. Каж дая кукушка кла дёт от 9 д  о 15, а т о и д о 20 

яиц. Яй  ца кукушки, п  о сравнению с её велич  иной, очень ма  лы и п  о своим 

разм ерам приближаются к яйцам пт  иц-хоз яев. Притом каж дая самка 

кла дёт яйца тол ько определённого цве та. Одна – голу бые, подбрасывая и  х 

в гнё зда с яйц  ами того ж  е цвета, дру гая – серые, тре тья – пятнистые. 

Поис ками чужих гнё  зд и подбрас ыванием в ни х своих яи  ц ограничиваются 

вс е заботы куку шки о потом стве. 

Кукушонок обго  няет в рос те птенцов приё  мных родителей, та  к что 

проко рмить его и м нелегко: прожорл  ивость подрастающей куку шки очень 

вел ика. Известен слу чай, когда кукуш  онок, выкормленный в клетке, съ ел 

за де нь 18 ящериц, 39 боль  ших зелёных кузне  чиков, 43 капустных 

гусе ницы, 5 личинок майс  кого жука, 4 пау ков-крестовиков и 50 мучных 

чер вей. 
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Эта прожорливая птица в течение все го лета истре бляет вредных 

гусе ниц, особенно волос  атых, которых избе гают почти вс е мелкие пти цы 

(100 гусениц в час – нор ма кукушкиной ед ы), ест майс ких жуков, бабо  чек, 

мягкие яго ды. Желудок е  ё часто быв  ает настолько заб  ит волосками 

гусе ниц, что име ет вид зарос  шего шерстью. (По М. Пришвину). 

 

1. Т ы прочитал(а) тек ст, в кото  ром в осно вном говорится о том, 

чт о: 

А) как ой образ жиз ни ведёт куку шка; 

Б) гд е обитают куку шки в наш  ей стране; 

В) какие пти чки кормят «приём ышей»; 

Г) ск олько мож ет съесть пте нец кукушки. 

2. Авт ор написал эт от текст, что  бы все пон яли, что: 

А) не сто ит спрашивать у кукушки, скол ько лет прожи вёшь; 

Б) ст о гусениц в час – это обыч ная норма кукуш  киной еды; 

В) кукушка – оче нь своеобразная п  тица; 

Г) кри к «ку-к у» издаёт самец кукушки. 

3. Теп ерь ты зна ешь, что: 

А) увидеть куку шку в ле су несложно; 

Б) кукушка отклад ывает яйца днём; 

В) окрас кукушки полно стью серый; 

Г) кукушки живут только в лесах. 

4. Проч итав текст, т  ы узнал, чт  о: 

А) кукушки улет ают на зи му в тёп  лые края; 

Б) кукушонок ничем не отлич ается о т птенцов приёмных родителей; 

В) в полёте кукушка кажется болеемелкой, чем в действительности; 

Г) кукушк а ест только волосатых гусениц. 

5. Прочитав тек ст, ты узн ал, что: 

А) вес куку шки всего 20-30 граммов; 

Б) кукушк  и прилетают к нам в конце мая; 
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В) дли на крыльев куку шки – 15 см; 

Г) кукуш  ка – очень прожорливая птица. 

6. Пос ле чтения тек ста стало поня тно, что: 

А) кукушка способна маскироватьсв ои яйца под яйца дру гих птиц; 

Б) кукушки все  гда откладываютодина ково малое колич ество яиц; 

В) кукушки выби рают для жиз ни места, свободные от других птиц; 

Г) из-з а своего аппетита кукушка наносит огромный вред природе. 

7. Выбери сам ое подходящее заглавие к тек сту:  

А) «К у-ку»; 

Б) Нерадивая мам аша; 

В) Куку шка знакомая и незнакомая; 

Г) От Англии до Японии. 

8. Представь, чт о хочешь подр обно пересказать тек ст о куку шке 

своему дру гу. Для это  го нужно соста вить план. Расположи 

обозна  ченные буквамипун кты  в соответс твующей очерёдности. 

А) Места обит ания кукушек. 

Б) Трудности для приёмных родит  елей. 

В) Норма кукушкиной ед ы. 

Г) Остор ожная птица. 

Д) «Забота» о потомстве. 

Е) Внешний ви д кукушки. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

9. Те  бе встретились незна  комые слова, кото  рые редко 

употре бляют, но и х значение поня тно, если прочи тать текст. 

Най  ди во вто  ром столбце прави  льное толкование для кажд ого слова 

и  з первого стол  бца. 
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СЛОВО ТОЛКО ВАНИЕ СЛОВА 

параз итизм А) каприз ность, разборчивость 

 Б) умение довольст воваться малым, 

сам ым необходимым дл я жизни 

неприхот ливость В) сожите льство двух орган  измов, 

при кото ром организм-пара зит 

питается сок ами, кровью и т.п. 

другого орган изма (хозяина) 

 Г) тунеядство, жиз нь за сч  ёт чужого 

тру да. 

 

Запиши в таблицу каж  дую выбранную бук  ву под номе ром слова: 

1 2 

  

 

10. Чт о ты счит  аешь самым интер  есным из прочит  анного? 

Почему? 

Дл  я ответа испол  ьзуй таблицу. 

Сам ое интересное ….. 

Пот ому что…. 

 

ОТВ ЕТЫ: 

1. 1 

2. 3 

3. 2 

4. 3 

5. 4 

6. 1 

7. 3 

8. 

1 2 3 4 5 6 

Г Е А Д Б В 

9.  

1 2 

В Б 
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Для бол ее удобного подс  чета результатов, на ми была выведена 

бальная сист ема оценивания 1 ба лл за 1 прави льный ответ. Все  го учащийся 

мож ет набрать максим ально 16 баллов 

Обработка резуль татов: 0-7 баллов – низ кий уровень, 8-12 бал лов  – 

средний уров ень, 13-16 – высокий уровен  ь. 

Результаты диагно  стики  на выявл  ение уровня сформиро  ванности 

исследовательских уме  ний показали, чт  о у 21 % учащ  ихся высокий 

уров ень, у 42 % учащ  ихся – средний уров ень, и 39 % учащ  ихся – низкий 

уров ень (см. Приложение 1). 

Для нагляд ности мы помес тили результаты диагно  стики уровня 

разв ития исследовательских уме  ний у млад  ших школьников 

н  а констатирующем эта  пе экспериментальной раб  оты на диагр амме 

(рисунок 1). 

 

Рису нок 1– результаты диагно стики уровня разв ития исследовательских 

уме  ний у млад  ших школьников н а констатирующем эта  пе 

экспериментальной раб  оты. 

На основ  ании проведённого исслед  ования мы мож  ем сделать выв  од, 

что разв итию исследовательских уме  ний у млад  ших школьников уделя  ется 

недостаточно вним ания. 

21 %

42 %

39 %
Высокий

Средний

Низкий
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2.2 Разработка заданий внеурочной деятельности по литературному 

чтению направленных на формирование исследовательских умений 

 

Цель второго этапа опытно-поисковой работы – разработать задания, 

направленные на формирование исследовательских умений обучающихся. 

В ходе разработок мы учитывали результаты констатирующего этапа 

опытно-поисковой работы.  

 

Фрагменты рабочей программы «В мире книг», реализуемой 

в процессе  внеурочной деятельности по литературному чтению 

в 3 классе 

(УМК: «Школа России») 

 

Составитель: 

студентка ЗФ 608/072-6-1 

Анофриева Вероника Сергеевна 

г. Челябинск, 2020 г. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире книг» 

составлена на основе авторской программы Е. В. Веряскина, 

Д. В. Кочергина («Внеклассное чтение. 3 класс»), направленной на 

развитие у детей интереса к чтению и способствует расширению 

читательского пространства. 

Программа способствует овладению обучающимися 

универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими 

умениями. 
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Содержание программы создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей 

страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других 

стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной 

читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются 

память, внимание, воображение. 

Программа «В мире книг» – это создание условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет 

младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, 

читать, получать необходимую информацию о книге, как из её аппарата, 

так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

Цель: формировать интерес к детским книгам, расширяя 

читательский кругозор учащихся, формируя привычку и способность 

к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг. 

Задачи: 

̶  создание на практике условий для развития читательских умений 

и интереса к чтению книг; 

̶  расширение литературно-образовательного пространства учащихся 

начальных классов; 

̶  формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных учебных умений. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка 

– и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, 

и самовоспитание. 

Программа «В мире книг» рассчитана на полгода обучения для 

обучающихся 9-10 лет. Специфика организации занятий заключается 

в создании условий для углубления знаний, полученных на уроках 
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литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской 

деятельности. На  занятиях предполагается практическая работа с разными 

типами книг детскими периодическими и электронными изданиями. 

Программа реализуется в общеобразовательном учреждении 

в объеме 1 часа в неделю во внеурочное время всего 16 часов. 

 Формы организации занятий: 

̶   литературные игры, 

̶   конкурсы-кроссворды, 

̶   библиотечные уроки, 

̶   путешествия по страницам книг, 

̶   проекты. 

Предполагаемый  результат  деятельности: 

Освоение программы формирует умения, отвечающие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Предметные умения: 

̶   признавать важность чтения для развития личности; 

̶   формировка необходимости в систематическом чтении; 

̶   использовать разные виды чтения (вводное, учебное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

̶   уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

̶   использовать  справочные источники для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

̶   уметь работать с книгой по учебномуалгоритному; 

̶   самостоятельно уметь работать с новым произведением; 

̶   уметь работать в парах и группах, участвовать в 

проектныхмероприятиях и  литературных играх; 

̶   быть в состоянии определить свою роль в общей работе и оценить 

свои результаты. 
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Познавательные учебные умения: 

̶  перед чтением прогнозировать содержание книги, используя 

информацию из аппарата книги; 

̶  классифицировать книги по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

̶   ориентироваться в мире книг (работа с библиотечным фондом); 

̶   кратко комментировать прочитанные книги; 

̶   использовать словарями, энциклопедии, справочники. 

Коммуникативные учебные умения: 

̶   участвовать в обсужденияхпо прочитанной книге, 

высказыватьличное мнение и обосновывать свою точку зрения; 

̶   анализировать поведение героев с точки зрения нравственности, 

формировать свою моральную позицию; 

̶   высказывать своё мнение одизайне и содержании книги; 

̶   участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

̶   соблюдать общепринятые нормы общения и поведения в школе, 

библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

̶   находить нужную литературу в открытом библиотечном фонде; 

̶   выбирать подходящую по тематике, жанру и автору книгу; 

̶   конкретизировать и излагать свои впечатления о персонажах 

икниге, которую  прочитали; 

̶   характеризовать книгу, обозначать тему и жанр, выбирать книгу на 

заданную тему; 

̶   слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

̶   упорядочивать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Содержание программы 

Тема 1. Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный 

аппарат. 
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Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и 

их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Формируемые исследовательские умения: умение структурировать 

материал; проявление креативности. 

Тема  2. Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение 

библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Формируемые исследовательские умения: умение структурировать 

материал, умение классифицировать. 

Тема 3. Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети – герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и 

других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-

кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и 

журналов. Детские журналы (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных 

эпизодов из рассказов о детях). 

Формируемые исследовательские умения: умение ставить вопросы, 

умение выдвигать гипотезы, умене объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи, умение делать умозаключения. 
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Тема  4. Крупицы народной мудрости 

Книги-сборники (4 ч) Книги-сборники малых жанров фольклора. 

Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Формируемые исследовательские умения: умение давать 

определение понятиям, умения наблюдать, умение структурировать 

материал. 

Тема 5. Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном 

фонде. Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Тема 6. Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, 

С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, 

Н. Сладков и другие). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, 

С. Михалков, А. Барто). 

Тема  7. Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. 

Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка 

«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая 

работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 
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Тема  8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою 

Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, 

рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о 

семье по учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о 

семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга 

«Семья». 

Тема 9. Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках 

Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой 

Отечественной войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-

Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, 

письма, воспоминания, рисунки. 

Формируемые исследовательские умения: умение структурировать 

материал, умение далать выводы и мозаключения, умение объяснять и 

доказывать свои идеи, умение ставить вопросы. 

Тема 10. По страницам любимых книг (3 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, 

содержанию и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Дневник читателя». 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
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В результате освоения курса внеурочной деятельности «В мире 

книг» формируются следующие предметно-иследовательские умения: 

̶   осознавать значимость чтения для личного развития; 

̶   формировать потребность в систематическом чтении; 

̶   использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

̶   ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской 

принадлежности в открытом библиотечном фонде); 

̶   составлять список прочитанных книг; 

̶   работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем 

с книгой»; 

̶   аргументировать мнение о выбранной книге; 

̶   классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, 

жанру; 

̶   выбирать тему, видеть проблему, устанавливать причинно-

следственные связи; 

̶   оценивать свою работу, определять её достоинства и недостатки, 

обосновывать свою оценку. 

Список литературы к фрагментам разработанной программы. 

Внеклассные мероприятия в начальной школе. – Под. ред. 

Мартыновой Я. Ю. , Волгоград: Учитель, 2007 

Литературное чтение : 3 класс : учебник для учащихся Л64 

общеобразовательных организаций  : в 2 ч. /  Сост. Л. А. Ефросинина, 

М. И. Оморокова. – Москва : Вентана-Граф, 2019. – 192 с. : ил. : вкл. – 

(Российский учебник) 

Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. – сост. 

П. А. Николаев. – Москва : Просвещение, 1990. 

Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав. ред. 

П. А. Николаев. – Москва : Научное изд. «Большая Российская 

энциклопедия» 
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Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. 

Виноградовой. – Москва: Вентана-Граф, 2011. 

Светловская Н. Н. Методика внеклассного чтения. – Москва: 

Педагогика, 1980. 

Светловская Н. Н. Самостоятельное чтение. – Москва Педагогика, 

1980. 

Сухин И. Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – 

Ярославль, «Академия развития», 2006. 
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Выводы по 2 главе 

 

Основными задачами констатирующего эта  па опытно-поиск овой  

являляись следующие: 

– опреде ление критериев и показателей уров  ней сформированности 

исследовательских умений у младших школь ников; 

– разработка диагност  ического материала дл  я выявлениясосто яния 

уровня разв ития сформированности исследова  тельских умений у младших 

школь ников; 

– проведение диагно  стики уровня разв ития исследовательских 

умений у млад  ших школьников. 

Результаты опытно-поисковой работы показали, что 

исследовательские умения у младших школьников в 3 классе недостаточно 

развиты, большинсто уровневых показателей граничат с нижней границей 

нормы. 

Целью второго этапа опытно-поисковой работы являлась разработка  

комплекса заданий, направленных на формирование исследовательских 

умений обучающихся. Нами был разработан фрагмент программы «В мире 

книг», реализуемый во вонеурочной деятельности по литературному 

чтению и способствующий повышению уровня исследательских навыков 

у младших школьников. 

Считаем, чт о исследовательские уме  ния у учащ  ихся 3 класса 

продук  тивно формируются во внеур  очной деятельности п  о литературному 

чте нию, так ка  к самостаятельная работа с книгой уч  ит детей мысл ить, 

фантазировать, формирует умение грамо тной речи и выражение сво их 

идей, с о стороны наблю  дать за чуж  ими чувствами, мысл ями, поступками 

и делать муд  рые выводы. 
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 

 

В после днее время произ ошли кардинальные измен  ения  в обще стве  

о цел ях образования и способах ег о реализации. Произошёл пере ход от 

признания зна ний, умений и навыков в качестверезули  татов образования, 

к пониманию обуч  ения как проц есса подготовки учащ  ихся к реал ьной 

жизни; готов ности занять акти вную позицию, успе  шно решать насу щные 

задачи, уме ть сотрудничать и работать в группе, бы ть готовым 

к стремительному п  ереучиванию в ответ н а обновленные зна  ния 

и требо  вания. 

В хо де проведения исслед ования были реш  ены следующие 

теорети ческие и практи  ческие проблемы: рассмотрена сущность 

исследова тельских навыков и установлена возра стная специфика  и х 

развития у обучающихся в младших клас сах; выявленпотен циал 

внеурочной деятел  ьности в разв итии исследовательских уме  ний 

у млад  ших школьников п  о литературному чте нию; проведена пров  ерка 

уровня разв ития исследовательских уме  ний у млад  ших 

школьников;разраб  отаны фрагменты прогр  аммы по формир  ованию 

исследовательских уме  ний у млад  ших школьниковн а этапе реали зации 

внеурочной деятел ьности по литерат урному чтению. 

Исслед ование и анализ психо  лого-педагогической ли тературы 

позво лили нам при  йти к заклю чению, что исследова  тельская деятельность 

лучше все го подходит дл я того, чт обы обуча  емый был всесто ронне 

развитой и максимально социализи  рованным человеком, кото  рый может 

конкури ровать и необ  ычно мыслить,  подходить творческик решению 

проб  лем.   

 При органи  зации исследовательской деятел ьности младших 

школьников следует помн ить о психолог  ических особенностях разв ития, 

связанных с возрастом, у младших школь ников вербально-логического 

мышл ения, произвольной смысл  овой памяти, произво  льного внимани  я, 
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письменности, символи ческого мышления. Внеур  очные мероприятия 

тес но связаны с реализацией принц  ипов исследовательской деятел ьности 

и мог ут служить осно вой для формир  ования исследовательских навы  ков 

на ран  ней стадии обуч  ения. На эта пе проверки констати рующего этапа 

опы тно-поисковой раб  оты был выяв лен недостаточный уров ень развития 

исследова тельских умений. 

Так  им образом, мож  но сделать выв од, что зад ачи исследования бы ли 

решен ы, цель дости  гнута. Гипотеза наш  ла подтверждение в том, чт о 

процесс разв ития исследовательских уме  ний у млад  ших школьников в о 

внеурочной деятел  ьности будет эффек тивен, если: внеур  очная 

деятельность буд  ет планомерной, логи  чной и содержа  тельно наполненной; 

реализ уемая исследовательская деятел  ьность будет системат ической 

и максим ально ориентированной на самостоят ельность обучающихся. 

 На ше исследование н  е претендует н  а то, что бы быть окончат ельным 

решением проб лемы развития исследова тельских навыков у учащихся 

в младших клас сов во внеур  очной деятельности, и может бы  ть продолжено 

в будущем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты проведения опытно-поисковой работы. 

 

Таблица 1.1 – Уровень сформированности исследовательских умений 

младших школьников по литературному чтению во внеурочной 

деятельности 

№ уч. Вопросы Общее 

кол-во 

баллов 

Уровень 

1 1 1 1 0 0 1 0 5 2 2 13 высокий 

2 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 7 низкий 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 средний 

4 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 9 средний  

5 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 8 средний  

6 1 1 1 1 0 1 1 4 2 2 14 высокий 

7 1 0 1 0 1 1 0 2 1 2 8 средний 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 средний 

9 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 низкий 

10 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 15 высокий 

11 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 7 низкий  

12 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 низкий 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 средний 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 13 высокий 

15 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 низкий 

16 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 низкий 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 средний 

18 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6 низкий 

19 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 низкий 

 
 


