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Понимание и принятие культуры другой эпохи формирует уважение к куль
турным различиям современности, учит принимать культурный плюрализм, помо
гает приобрести новый жизненный опыт.

Практика сотрудничества вуза и музеев демонстрирует широкие возмож
ности и эффективность использования музейной педагогики как одной из образо
вательных технологий, но от фрагментарности и мозаичности необходимо перехо
дить к системности, проектной деятельности. Правда, здесь мы сталкиваемся 
с практическими трудностями: как организационно совместить занятия в учебном 
заведении и музее, увеличение временных затрат при стремлении вузовской адми
нистрации сократить даже аудиторные часы, выработка критериев оценки твор
ческих заданий.

Реальность, как обычно, дает слишком много препятствий, которые застав
ляют большинство преподавателей остаться приверженцами традиционных ауди
торных занятий.

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ДОУ 

И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

М. Н. Емельянова

Екатеринбург

Для учебного познания исторически накопленного опыта применяется мно
жество приемов и средств, однако все они укладываются в пять общедидактичес- 
ких методов обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод 
проблемного изложения, эвристический и исследовательский (М. Н. Скаткин, 
И. Я. Лернер).

Под исследовательским понимается такой метод обучения, при котором:
• ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органа

ми чувств, а как результат удовлетворения возникшей у него потребности в зна
ниях, являясь активным субъектом своего обучения;

• познавательная деятельность детей состоит в поиске и решении сложных 
вопросов, требующих актуализации знаний, умения анализировать, видеть за от
дельными фактами явление, закономерность, т. е. дети не накапливают опыт 
и знания, а отдают их, развиваясь через самоотдачу;

• основными составляющими процесса исследования являются выявление 
проблем, выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, 
а также сделанные на их основе суждения и умозаключения;

• педагог применяет принцип поэтапности в организации деятельности де
тей, который основан на сокращении сообщаемой информации и увеличении са
мостоятельной деятельности детей (Г. К. Селевко).

Принципиальное и очевидное различие между исследованием ребенка 
и ученого заключается в его общем итоге: открываемое ученым новое знание мо
жет стать таковым не только для него, но и для всего человечества. То новое, что 
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начинают понимать дети, представляет собой нечто новое в первую очередь имен
но для них, а не для всего человечества, громадный исторический опыт которого 
бесконечно превышает жизненный опыт любого человека или группы людей.

При создании проблемных ситуаций Г. К. Селевко предлагает использовать 
следующие методические приемы: взрослый подводит детей к противоречию 
и предлагает им самим найти способ его разрешения; излагает различные точки 
зрения на один и тот же вопрос; предлагает детям рассмотреть явление с различ
ных позиций (например, командира, космонавта, врача, повара и т. д.); побужда
ет делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты; ста
вит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рас
суждения); ставит проблемные задачи (например, с недостаточными или избыточ
ными исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с проти
воречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным вре
менем решения, на преодоление «психологической инерции» и др.).

Организуя исследовательскую деятельность для детей, следует помнить 
о следующем:

1. Критика - враг интереса и творчества. В ходе исследования избегать 
оценки детских идей, критики, директивных приемов, проявлять терпимость 
к ошибкам детей в процессе поиска собственного решения.

2. Проявлять действительный интерес к любой активности ребенка, уметь 
видеть за нескладными выражениями идей активную работу мысли.

3. Воспитывать веру ребенка в свои силы, высказывая предвосхищающую 
успех оценку, например: «Я знаю, что вы догадаетесь!», «Если вы захотите, то вы 
с этим заданием легко справитесь!», «А если вы еще лучше подумаете, то сможете 
обойтись и без моей подсказки!», «Молодец! Как ты хорошо мыслишь, наверное, 
твои идеи окажутся правильными!», «Ты правильно думаешь!» и т. п.

4. Воспитывать настойчивость в выполнении задания, доведения исследо
вания до конца.

5. Заканчивать исследование и обсуждения по решаемой проблеме до про
явления признаков потери интереса к ней.

6. Подводить итоги исследования. Педагог может задавать наводящие во
просы, но дети должны сами сформулировать начальную проблему, вспомнить 
все предложенные гипотезы, рассказать ход проверки гипотез, сформулировать 
правильный вывод и оценить свою работу. Когда исследование закончено и сде
ланы выводы, можно детям задать вопрос: «Как определить, правильный ли вы
вод мы сделали?». Детей следует подвести к мысли о том, что результаты исследо
вания являются достоверными, если эксперимент можно провести снова и ре
зультат не изменится. Далее следует задуматься о возможном и необходимом 
применении добытых знаний. В мире существует множество областей знаний 
и гораздо больше людей, работающих в этих областях. Информация, если она не 
нужна одному человеку, то обязательно нужна другому. На этом этапе деятель
ности дети должны выяснить: зачем детям нужна информация, полученная 
в данном исследовании; людям каких профессий мшут понадобиться подобные 
сведения; для чего необходимо владеть этой информацией людям той или иной 
профессии; если бы людям вообще не были известны данные сведения, что бы 
могло произойти.

7. Учитывать эмоциональное отношение детей к предлагаемым заданиям. 
«Трудно ли было догадаться до правильного решения? Что было самым трудным? 
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Что легко получалось? Почему? Понравился ли вам эксперимент? Что вы узнали 
нового? Хотите еще что-нибудь исследовать?»

В соответствии с законом поэлементного усвоения нового и сложного содер
жания опыт исследовательской деятельности приобретается только поэлементно 
и пооперационно.

На первом уровне от детей требуется наименьшая самостоятельность. Здесь 
педагог сам ставит проблему и намечает основные вехи для ее решения, включая 
детей лишь в отдельные звенья рассуждения, приводящего к определению искомо
го. Поставив проблему, педагог дает детям возможность самим попытаться ре
шить ее на основе уже имеющихся знаний и убедиться, что для достижения цели 
их явно не достает. Педагог сознательно заостряет конфликт, подчеркивает возни
кающее противоречие, стимулирует попытки найти выход из создавшегося поло
жения и принимает участие в построении доступных для них звеньев рассужде
ния, приводящих к новому знанию.

По мере накопления исходных знаний степень самостоятельности поисков 
решения должна нарастать. На втором уровне педагог только ставит проблему, 
а метод ее решения дети ищут самостоятельно (здесь возможен групповой, коллек
тивный поиск). Педагог лишь в крайнем случае, если дети в рассуждениях зашли 
в тупик, оказывает им минимальную помощь.

Переход от более низкого уровня исследовательской деятельности к более 
высокому основывается на принципе сокращения сообщаемой детям информации 
и предоставления им все большей и большей самостоятельности.

При всей массе достоинств исследовательского метода обучения ребенок не 
может усваивать весь объем знаний только путем личного исследования. Во-пер
вых, потому, что в образовательных программах есть такая информация, которую 
просто необходимо заучить, запомнить и научиться использовать. Во-вторых, са
мостоятельное исследование «не экономично», оно требует на много больше време
ни, чем обычное восприятие объяснений, а учебное время ограничено учебными 
планами и сроками обучения в образовательном учреждении. В-третьих, результа
ты исследования не всегда достоверны, так как индивидуальная познавательная 
работа детей может содержать в себе элементы случайности. Оптимальной струк
турой материала будет являться сочетание традиционного изложения с включени
ем проблемных ситуаций. Проблемным способом целесообразно изучать такой ма
териал, который содержит причинно-следственные связи и зависимости. Матери
ал описательного, иллюстративного характера эффективнее изучать репродуктив
ным путем.

Коллективное решение детьми необычных, нестандартных, проблемных си
туаций с минимальной помощью взрослого требует от ребенка самостоятельности 
мыслительной деятельности, умения формулировать мысли и предлагать варианты 
решения задачи, убедительно доказывать свою точку зрения и выслушивать мне
ния других, умения разрешать споры и управлять своим эмоциональным состо
янием. Все это способствует дальнейшему укреплению ощущения «Я могу! Я 
знаю!», повышению самооценки, развитию коммуникативно-речевых умений 
и мышления, активизации творческой, поисковой активности ребенка в новых, 
нестандартных ситуациях.
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