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«Учение без размышлений – тщетный труд; 

Размышления без учения – пагубны” 

Конфуций 

«Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьёзной 

интеллектуальной работе, самостоятельность как личностную черту, вселить 

в них радость сотворчества, то создавай такие условия, чтобы искорки их 

мыслей образовывали царство мыслей, дай возможность им почувствовать 

себя в нём властелинами.» Ш.А. Амонашвили. 

Одной из основных задач, поставленных перед школой является 

подготовка всесторонне развитой личности, способной к самостоятельным 

исследованиям и открытиям. И было бы глубоким заблуждением отодвигать 

решение этой проблемы на поздний период обучения школьников. Ещё не 

редко можно наблюдать такую ситуацию, когда ребенок успешно обучаясь в 

младших классах, затем начинает отставать в старших классах. И одной из 

причин является недостаточное развитие способностей к самостоятельным 

исследованиям. В практике обучения младших школьников наиболее 

опасным является чрезмерное увлечение действиями по готовому образцу. 

Упор здесь делается на механическую память, а не на творчество и 

размышление.  Приходится наблюдать ещё, когда учителя предлагают 

учащимся упражнения только тренировочного характера, упражнения на 

воспроизведение, лишенное исследовательских элементов. В результате у 

детей задерживается развитие активной деятельности, не получают развития 

такие качества их мышление, как глубина, прочность, систематичность, 

аргументированность, последовательность, гибкость и т.д 

Очень важно, чтобы учебная исследовательская работа была хорошо 

поставлена уже с начальной школы, так как детская потребность в 

исследовательском поиске обусловлена биологически, ребёнок рождается 

исследователем. Любознательность, постоянное стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Именно это 

внутреннее стремление к исследованию создаёт условия для того, чтобы 

развитие ребёнка изначально разворачивалось как процесс 

саморазвития. Кроме того, именно в младшем школьном возрасте у детей 

должен закладываться фундамент знаний, умений и навыков активной, 

творческой и самостоятельной деятельности учащихся, приёмов анализа, 

синтеза и оценки результатов своей деятельности. А исследовательская 

работа – один из важнейших путей в решении данной проблемы. 

        Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

уделяет особое внимание исследовательской деятельности на всех ступенях 
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обучения, поскольку исследование является существенным ресурсом в 

формировании универсальных учебных действий (УУД). 

              Метапредметные результаты НОО отражают УУД, включающие 

исследовательские умения. Вовлекая обучающихся в исследовательскую 

деятельность, учитель создаёт основу для дальнейшей самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Одним из способов эффективного развития познавательной активности 

является исследовательская деятельность, т. к. она способствует: развитию 

умения самовыражения, самопроявления , развитию речи, творческих 

способностей, развитию самостоятельности и ответственности, 

приобретению знаний, умений и навыков. 

Учитель в свою очередь занимает позицию консультанта, развивает 

самостоятельность мышления в ученике, поддерживает доброжелательный 

микроклимат. Предлагает различные, интересные темы исследований, 

вопросы, проблемы не навязывая свою точку зрения, предоставляя свободу 

выбора и в то же время, организуя работу, как отдельных учеников, так и 

всего класса. 

Способность ребенка задавать вопрос, анализировать, наблюдать, 

делать выводы, устанавливать связи, делать умозаключения, т.е. проявлять 

высокую познавательною активность и самостоятельность – это те 

необходимые умения и навыки, которые необходимы для дальнейшего 

обучения и жизни. И в этом очень помогают приемы и методы 

исследовательской деятельности. 

       Учебная исследовательская деятельность – это специально 

организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей 

структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью, результатом которой является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний или способов деятельности . 

       Главная цель исследовательского обучения – формирование у учащегося 

способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые 

способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

         Исследовательское обучение требует определённой подготовки, умения 

использовать различные методы обучения. 

        Хочется подробнее остановиться на исследовательском методе. 

Доступны ли эти методы в обучении младших школьников? Все 

исследователи единодушны в том, что этот метод не только доступен, но и 

обязателен именно в начальной школе, так как по своей природе младший 
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школьник активен, пытлив, он “набрасывается” на все новое, он стремится все 

исследовать и понять. 

         Исследовательский метод обучения - это организация поисковой, 

познавательной деятельности учащихся, путём постановки учителем 

познавательных и практических задач, требующих самостоятельного, 

творческого решения.  

      Сущность исследовательского метода обучение:   

Учитель вместе с учащимися формулирует проблему, разрешению которой 

посвящается отрезок учебного времени. Деятельность учителя сводится к 

оперативному управлению процессом решения проблемных задач. 

➢ Учащиеся самостоятельно добывают знания в процессе 

разрешения (исследования) проблемы, сравнение различных 

вариантов получаемых ответов. Средства для достижения 

результата также определяют сами учащиеся. 

➢ Учебный процесс характеризуется высокой интенсивностью, 

умением сопровождаться повышенным интересом, полученные 

знания отличаются глубиной, прочностью, действенностью.  

        

 Основными функциями исследовательского метода являются: 

- воспитание познавательного интереса;  

-создание положительной мотивации учения и образования;  

-формирование глубоких, прочных и действенных знаний;  

-развитие интеллектуальной сферы личности;  

-овладение (на элементарном уровне) методами научного познания;  

-развитие познавательной активности и самостоятельности. 

 

Для развития у детей навыков исследовательского поведения необходимо 

сформировать у них следующие умения: 

• видеть проблему; 

• задавать вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определения понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить эксперимент; 

• делать выводы и умозаключения; 

• структурировать материал; 

• доказывать и защищать свои идеи. 

      

Исследовательский метод предполагает самостоятельное прохождение 

учеником всех этапов исследования:  

• выдвижение гипотезы,  

• разработку плана ее проверки,  
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• отработку всех этапов эксперимента и его проведение,  

анализ результатов 

Организация исследования включает в себя следующие этапы. 

Для этого надо определить, какими методами можно пользоваться, а затем 

выстроить их по порядку.  

Метод (от греческого слова methodos) – способ, приём познания явлений 

окружающего мира. 

1. Подумать самостоятельно 

Что я об этом знаю? 

Какие мысли я могу высказать про это? 

Какие выводы я могу сделать из того, что мне уже известно? 

2. Просмотреть книги и издания периодической печати по теме. 

Запиши важную информацию, которую узнал из книг, газет и журналов. 

3. Спросить у других людей, у специалиста 

Запиши интересную информацию, полученную от других людей. 

4. Просмотреть телематериалы. 

Запиши то необычное, что узнал из фильмов. Фильмы бывают: научные, 

научно-популярные, документальные, художественные. Они настоящий клад 

для исследователя. 

5. Использовать Интернет. 

Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера. 

6. Понаблюдать. 

Запиши интересную информацию, полученную с помощью наблюдений, 

удивительные факты и парадоксы. По возможности сделай фотографии. 

7. Провести эксперимент. 

Запиши план и результаты эксперимента. 

Любая исследовательская работа должна быть представлена к защите. Для 

этого нужна подготовка. 

В качестве наглядности можно предложить такую памятку 

исследовательского метода: 

 

Сущность понятия «самостоятельность» в научной литературе 

трактуется по – разному: 

-как интеллектуальные способности ученика и его умения;  

-как готовность учащегося своими силами продвигаться в овладении 

знаниями;  

-как свойство личности, проявляющееся в желании своими силами овладеть 

знаниями. 

 

Младший школьный возраст является очень важным периодом в 

становлении личности ребёнка, развитии его мыслительных процессов, 

интенсивном формировании познавательной активности, умении учиться. 
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         Формирование познавательной активности возможно при условии, что 

деятельность, которой занимается ученик, ему интересна. Интересный 

учебный предмет – это учебный предмет, ставший «сферой целей» учащихся 

в связи с тем или иным побуждающим его мотивом. 

 

       Следовательно, высокая познавательная активность возможна только на 

интересном для ученика уроке, когда ему интересен предмет изучения. И 

наоборот, «воспитать у детей глубокий интерес к знаниям и потребность в 

самообразовании – это означает пробудить познавательную активность, и 

самостоятельность мысли, укрепить веру в свои силы». 

 Что же такое познавательная самостоятельность? 

 Это качество личности, отражающее уровень саморазвития учащегося. 

Она проявляется в его готовности к познавательной деятельности, 

способности к самостоятельному овладению новыми знаниями и умениями.  

     Одна из главных задач учителя – научить каждого ребёнка быть 

самостоятельным. Важным фактором развития познавательной 

самостоятельности является организация работы с детьми на уроке.  

 

       Для создания глубокого интереса учащихся к предмету, для развития их 

познавательной активности необходим поиск дополнительных средств, 

стимулирующих развитие общей активности, самостоятельности, личной 

инициативы и творчества учащихся. 

  Значительным вкладом в педагогическую науку являются исследования 

В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина. Они выявили возможности 

значительного повышения активности младших школьников в 

познавательной деятельности. Т. И. Шамова различает три уровня 

познавательной активности: воспроизводящий, интерпретирующий и 

творческий, положив в основу образ действия.  

 

 Первый уровень – воспроизводящая активность. Характеризуется 

стремлением учащегося понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть 

способом его применения по образцу. Этот уровень отличается 

неустойчивостью волевых усилий школьника, отсутствием у учащихся 

интереса к углублению знаний, отсутствие вопросов типа: «Почему?» 

 

При организации воспроизводящей деятельности учитель пользуется 

объяснительно-иллюстративными методами преподавания, что и 

обеспечивает воспроизводящую активность учащихся (работа с 

дидактическими средствами обучения, с печатным материалом). 
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Второй уровень – интерпретирующая активность. Характеризуется 

стремлением учащегося к выявлению смысла изучаемого содержания, 

стремлением познать связи между явлениями и процессами, овладеть 

способами применения знаний в измененных условиях. Характерный 

показатель: большая устойчивость волевых усилий, которая проявляется в 

том, что учащийся стремится довести начатое дело до конца, при 

затруднении не отказывается от выполнения задания, а ищет пути решения. 

Сущность деятельности педагога связана с использованием информационно-

поисковых методов обучения, что и обеспечивает частично-поисковый 

характер деятельности ученика. 

 

Третий уровень – творческий. Характеризуется интересом и стремлением не 

только проникнуть глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и 

найти для этой цели новый способ.  

 

Характерная особенность – проявление высоких волевых качеств учащегося, 

упорство и настойчивость в достижении цели, широкие и стойкие 

познавательные интересы. Данный уровень активности обеспечивается 

возбуждением высокой степени рассогласования между тем, что учащийся 

знал, что уже встречалось в его опыте и новой информацией, новым 

явлением. Активность, как качество деятельности личности, является 

неотъемлемым условием и показателем реализации любого принципа 

обучения. 

 

Активизировать познавательную активность учащихся и повышать интерес к 

учению необходимо на каждом этапе любого урока, употребляя для этого 

различные методы, формы и виды работ: и дифференцированный подход в 

обучении, и самостоятельную работу на уроке, проблемные и игровые 

ситуации, поощрения, эмоциональное воздействие, и различные 

дидактические, иллюстративные, раздаточные материалы, технические 

средства обучения и вспомогательный материал к ним.  

 

Для активизации познавательной деятельности  учащихся учителя 

используют проблемные и игровые ситуации, поощрения, эмоциональное 

воздействие, рассказы о способах и приёмах запоминания и усвоения 

материала. Невозможно переоценить значение познавательной деятельности 

для общего развития школьников и формирования его личности. 

Познавательная активность развивает познавательные силы, активность, 

самостоятельность, познавательный интерес; выявляет и реализует 

познавательные возможности учащихся; вооружает знаниями, умениями, 



7 
 

навыками; содействует воспитанию нравственных, эстетических качеств 

учащихся 

Формы обучения, активизирующие познавательную деятельность 

младших школьников на уроках. 

Заставить учиться нельзя, учёбой надо увлечь. Настоящее сотрудничество 

учителя и ученика возможно лишь при условии, что ученик будет хотеть 

делать то, что желает учитель. 

 

Для активизации работы учащихся на уроке учителю необходимо 

использовать различные формы обучения. Это могут быть: нетрадиционные 

формы уроков; коллективные формы обучения; самостоятельная работа 

учащихся.  

 

Нетрадиционные формы обучения 

 

Работая в школе, приходится много думать, искать, составлять, творить. В 

результате рождаются уроки-игры, уроки - путешествия, уроки - состязания, 

уроки – сказки, КВН и другие. Эти уроки время от времени повторяются, 

успешно используются при изучении других тем в следующих классах. 

Детям они не надоедают. Наоборот, каждый раз отправляясь в то или иное 

путешествие, дети радуются, как впервые. 

 

          Главная цель нашей работы с детьми – научить их мыслить. В своей 

работе мы стараемся не давать детям готовое, а направлять учащихся на то, 

чтобы найти большее количество вариантов анализа. Тем самым повышается 

интерес, орфографическая зоркость, любознательность, развивается 

потребность ученика заниматься познавательной деятельностью. Давно 

установлено, что отдельные упражнения из занимательных материалов, игры 

доставляют детям удовольствие.   

 

Коллективные формы обучения 

 

На протяжении многих десятилетий учителя – как в нашей стране, так и за 

рубежом – делали попытки наладить сотрудничество школьников в процессе 

их обучения. Чтобы ввести в школьную практику сотрудничество, 

взаимопомощь и взаимопроверку, организовать высокоэффективную 

совместную работу учащихся при изучении разных учебных предметов, 

необходимо проводить коллективную учебную работу. 

 

Освоение коллективной работы начинается учащимися с первого класса.  Их 
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необходимо учить работать в постоянных парах.  

 

Коллективный способ обучения способствует формированию умения, 

учиться, которое даст возможность учащемуся совершенствовать себя на 

протяжении всей жизни. Коллективные формы работы хорошо себя 

проявляют при закреплении изученной темы или отработки вычислительных 

навыков. Во время коллективной работы ученики свободно общаются, 

доказывают друг другу свою точку зрения. 

 

После каждой отработанной темы проводится контрольная работа. Пользуясь 

такими формами работы, мы добиваемся того, что каждый ученик успевает в 

учёбе. Важным показателем продуктивности учения является 

сформированность познавательной самостоятельности учащихся. 

 

  

 

Активизация мыслительной деятельности учащихся начальных классов на 

уроках с помощью самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа учащихся на уроках является распространенным 

приёмом активизации мыслительной деятельности. В педагогической литера-

туре указывается, что учителя-мастера, которые придают большое значение 

самостоятельной работе на всех этапах овладения знаниями, в среднем отво-

дят на уроке на самостоятельную работу в 2—3 раза больше времени, чем это 

обычно принято. Ещё К.Д.Ушинский говорил, что «самостоятельность 

головы учащихся составляет единственно прочное основание всякого 

плодотворного учения. 

 

Индивидуальная самостоятельная работа должна учитывать индивидуальные 

особенности ученика: темп его работы, способность к предмету. Обычно 

такие работы выполняют в классе сильные ученики. Иногда учитель сразу 

предлагает таким ученикам карточки с содержанием индивидуальной 

самостоятельной работы. Можно наблюдать и другую противоположность. 

Учитывая индивидуальные особенности, учитель предлагает карточки с 

заданием слабым ученикам или ученикам, у которых, по его мнению, есть 

пробелы в знаниях, а всему классу дает общее задание. 

 

Самостоятельная работа как средство активизации учения рассматривалась в 

работах Л.П.Аристовой, Б.П.Есипова, М.И.Махмутова и других авторов. 
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Методы обучения для активизации познавательной и исследовательской 

деятельности младших школьников: 

 

 В зависимости от характера познавательной деятельности методы можно 

разделить на следующие группы: 

 - Объяснительно-иллюстративный. Всю информацию учащиеся получают 

от педагога, затем совместно отрабатывают навык выполнения заданий по 

изучаемой теме; 

- Репродуктивный.  

Второе название этого метода «действие по образцу». Учитель в качестве 

примера показывает вариант работы над темой и алгоритм выполнения, а 

затем дает детям подобные упражнения, совершенствуя, таким образом, 

умение ориентироваться в изучаемом материале;  

- Проблемный. Перед учениками возникает проблемная ситуация. Педагог, 

используя данный метод обучения, является логически направляющим на 

способы решения. Позднее, когда учащиеся овладевают логической цепочкой 

рассуждений и самостоятельно решат проблему, используется частично-

поисковый метод. Суть его состоит в том, что учитель разделяет задачу на 

этапы, а ученики проходят каждый из этапов, обобщив варианты решения, 

формулируют понятия, делают выводы; 

- Исследовательский. Данный метод используется, когда учащиеся 

овладевают методом научного познания и могут самостоятельно ставить 

перед собой задачи и находить пути решения . В зависимости от условий 

обучения педагог выбирает те, или иные способы работы с аудиторией. Как 

показывает практика, большинство современных учебных программ имеют 

нестандартный, развивающий подход к изучению материала. Поэтому работа 

по алгоритму, повторение готовых переданных знаний оказываются 

сравнительно менее эффективными. 

Методические приёмы активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках. 

В своей практике  мы используем различные приёмы активизации 

познавательной деятельности. На уроках  создаём ситуации, в которых 

учащиеся сами:  

• Отстаивают своё мнение; 

• Принимают участие в дискуссиях и обсуждениях; 
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• Задают вопросы друг другу и учителю; 

• Анализируют ответы друг друга; 

• Оценивают ответы (самопроверка, взаимопроверка); 

• Консультируют по отдельным вопросам своих одноклассников; 

• Самостоятельно выбирают разноуровневые задания; 

• Находят несколько вариантов решения проблемы; 

• Нахождение "ошибкоопасных мест”. 

 

Методы обучения для активизации познавательной и исследовательской 

деятельности младших школьников: 

• самостоятельный поиск необходимой информации; 

• тестирование; 

• овладение разными учащимися разного материала; 

• творческая деятельность в процессе обучения: дискуссия, 

самостоятельное создание продуктов труда, воображения, работа над 

учебно-исследовательскими проектами и др. 

• эвристическая деятельность: “мозговой штурм”, « Корзина идей», 

ТРИЗ и др.; 

• метод инверсии: решение творческой задачи с помощью анализа и 

синтеза, конкретного и абстрактного; 

• метод эмпатии (метод личной аналогии); 

• проблемное обучение. 

 

Хочу остановится на некоторых приемах: 

Алгоритм работы с приемом “Мозговой штурм”.  

Метод мозгового штурма является одним из способов поиска новых идей. Он 

представляет собой способ решения проблемы или задачи на базе 

стимулирования творческой активности. В ходе проведения мозгового 

штурма участники высказывают большое количество вариантов решения, а 

затем из высказанных идей отбираются наиболее перспективные, удачные, 

практичные. Его применение способно значительно повысить активность 

всех школьников, так как в работу включаются все ребята. В ходе работы 
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дети получают возможность продемонстрировать свои знания и задуматься о 

возможных вариантах решения задачи. При этом они учатся коротко и 

максимально четко выражать свои мысли, анализировать их. Метод мозговой 

атаки предполагает объединение усилий нескольких людей, и возможность 

развивать идеи друг друга. 

Мозговой штурм является одним из методов критического мышления, 

направленного на активацию умственной деятельности и творческой 

активности учащихся. При его применении реализуются деятельностный и 

личностно-ориентированный подходы. 

Подготовка к проведению мозгового штурма 

Для начала нужно определиться с темой и целью урока, конкретизировать 

учебную задачу. Затем планируется общий план занятия, время, отводимое 

на каждый из этапов. Важно подобрать ряд вопросов для разминки, и 

разработать критерии оценки и выбора «лучшего» предложения. 

Правила и этапы проведения мозгового штурма на уроке 

При одном из вариантов организации работы на уроке, класс разделяется на 2 

группы. Одни ребята выдвигают идеи и предположения — создают 

банк идей. Вторые занимаются анализом. Соответственно, группы работают 

по очереди. 

Возможна и другая форма организации мозгового штурма, когда все ребята 

участвуют в процессе одновременно, выступая сначала в роли генераторов 

идей, потом — в роли критиков. 

Этапы проведения мозговой атаки на уроке 

• Создание банка идей. Примерное время проведения 10 – 15 минут. На 

этом этапе происходит наработка возможных решений. Чем их больше, 

тем лучше. Важно, чтобы учащиеся не боялись высказывать свои 

мысли, даже если они кажутся невероятными, фантастичными. 

Критика и комментирование не допускаются. Все предложения 

фиксируются учителем на доске. Дети должны знать, что каждый из 

них может и должен внести свой вклад в создание банка идей. 

• Анализ идей. Он занимает основное время урока. Происходит 

коллективное обсуждение, анализ и критика всех предложений. 

Желательно в каждой идее найти что-то положительное, значимое, и 

рассмотреть возможность ее применения в иных условиях. Возможно, 

http://pedsovet.su/publ/42
http://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488
http://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488
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для этого нужно будет ее немного подкорректировать, 

усовершенствовать. 

• Обработка результатов. Данный этап можно провести на отдельном 

уроке. Из всех предложенных и рассмотренных идей выбирается 

самая интересная и практичная. 

Рекомендации 

• Для применения мозгового штурма необходимо подбирать темы и 

задачи, которые интересны детям и способны развивать их 

исследовательский потенциал. Для этого важно, чтобы проблема имела 

большое количество возможных решений. Таким образом, появляются 

новые подходы к изучению темы. 

• Специалисты отмечают, что при работе с детьми, особенно младшими 

школьниками, они могут дружно повторять одну и ту же мысль, 

перефразируя ее по-своему. Нужно направить их в нужное русло, 

попросить предложить что-то свое. 

• В случае если учащиеся не проявляют активности, можно обратиться к 

кому-то из них лично. Желательно для этой цели выбрать наиболее 

активного ребенка. 

• Причинами неудачи применения метода мозгового штурма на уроке 

может быть либо то, что тема детям не интересна, либо то, что они 

боятся проявлять активность. 

Преимущества и недостатки 

Использование метода мозгового штурма имеет ряд преимуществ. Он 

способствует развитию: 

• творческого и аналитического мышления; 

• коммуникативных навыков. Дети учатся не только высказывать свои 

мысли, формулируя их четко и ясно, но и слушать своих 

одноклассников, не перебивая их и стараясь максимально вникнуть в 

смысл их идеи; 

• фантазии и воображения; 

• навыки позитивной, адекватной критики — дети учатся высказывать 

свое мнение и принимать мнение других. 

Еще одним достоинством данного метода является отсутствие 

необходимости предварительной подготовки от коллектива. 
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К недостаткам метода можно отнести невозможность применения для 

сложных дискуссионных вопросов. Процессом достаточно трудно управлять 

и практически неосуществимо направить его к нужному решению. К тому же 

он не имеет критериев оценки высказываний и иногда возникают трудности 

при выборе наиболее перспективного, интересного предложения. 

Область применения, темы 

Метод мозгового штурма может применяться в любой области знаний. При 

этом возрастных ограничений не имеется. Он одинаково интересен и 

эффективен будет в детском саду, школе, ВУЗе. 

Учитель может выбрать практическую любую тему к изучению, как в рамках 

определенного предмета, так и для внеклассной программы. Например: «Что 

такое загадки?», «Определение прогноза погода при помощи самодельных 

устройств», «Здоровье человека». Так же можно использовать метод для 

решения отдельных задач. 

Прием "Корзина идей" 

По своему содержанию "Корзина идей" похожа на такие известные приемы, 

как "Мозговая атака" и "Кластер". В каждом случае предполагаются разные 

формы работы — и индивидуальная, и групповая, и каждый из приемов 

позволяет высказывать любые суждения — без их оценивания и анализа. Но, 

к примеру, кластер помогает лучше увидеть логические цепочки, в то время 

как "Корзина идей" всего лишь определяет "поле интересов". Если хотите, 

это "облако тегов", которые будут обсуждаться и анализироваться в процессе 

урока. 

Итак, алгоритм работы с "Корзиной идей": 

• Объявляется тема урока. 

• Индивидуальная работа. Каждый ученик тезисно записывает в тетради 

все, что ему известно по теме. Этот этап длится недолго — 2-3 минуты. 

• Работа в парах или в группах. Учащиеся обмениваются информацией, 

выясняя, в чем совпали их мнения, а в чем возникли разногласия. 

Время проведения — 3 минуты. 

• Работа с классом. На этом этапе каждая группа высказывает свое 

мнение по теме, приводит свои знания или высказывает идеи по 

данному вопросу. Причем ответы не должны повторятся. Все 

высказывания учитель кратко записывает на доске. 
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В "корзину" скидывается все, что имеет отношение к теме урока: идеи, 

имена, даты, факты, предположения, термины и т.д. 

Важно! Предложения, предположения и идеи не критикуются и не 

оцениваются. На данном этапе идет просто сбор информации. 

Обычно учителям трудно выступать нейтральным слушателем: мы привыкли 

поправлять, исправлять, указывать на ошибки. Отход от этого давления 

авторитета и есть одно из наиболее трудновыполнимых требований 

технологии критического мышления. 

• Все идеи и предложения осмысливаются и анализируются в 

дальнейшем ходе урока. Постепенно из "корзины" должны исчезнуть 

все неправильные или некорректные утверждения, а остаться 

"выжимка" из верных. 

• На этапе рефлексии можно снова обратиться к "Корзине идей", чтобы 

подвести итог урока. 

Нюансы использования приема "Корзина идей" 

• Прием ТРКМЧП "Корзина идей" можно использовать как для 

подготовки к восприятию большой по объему новой информации, так и 

для разрешения актуальных проблем, возникающих по ходу урока. 

• Во время высказывания учащимися их идей и предположений, 

старайтесь требовать полных ответов. Таким образом, прием будет 

работать и для развития устной речи и навыков логического 

изложения. 

• На этапе записи учителем идеи и мнений, записываются все, даже 

ошибочные и неверные. Никакой критики и анализа! Ваша цель: в ходе 

урока подвести учащихся к анализу своих ошибок. 

• Если тема урока совершенно не известна, то можно попросить 

учащихся высказать свои предположения и домыслы — что они 

представляют и что они предполагают сегодня узнать. 

"Плюсы" приема "Корзина идей" 

Прием "Корзина идей" предлагается для проведения на этапе вызова. То есть 

на начальном этапе урока, когда происходит процесс актуализации знаний по 

теме — "вызываются" из памяти учащихся все, что имеет отношение к 

заявленной теме, происходит обобщение накопленного опыта и подготовка к 

восприятию нового материала. (Смотрите также другие приемы, 

http://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
http://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770
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используемые на этапе вызова: "Мозговой штурм", "Синквейн", "Да-нет", 

"Верю-не верю", "Кластер", "Отсроченная догадка"). 

Здесь очень важно помочь ученикам самостоятельно определить цели урока. 

Ведь обычно учитель намечает цели и строит свой урок так, чтобы 

максимально приблизиться к достижению этих целей. При этом по 

умолчанию подразумевается, что учащиеся тоже знают эти цели или, в 

крайнем случае, учитель просто зачитывает их, ставя учащихся, так сказать, 

перед фактом. 

Но психологи и ученые-дидакты отмечают, что процесс обучения гораздо 

эффективнее, если ученик сам определяет цель обучения и цель конкретного 

урока. Здесь, наряду с познавательной функцией работает и мотивация: это я 

хочу узнать, это мне интересно. 

Вторая проблема, которая решается на стадии вызова с помощью приема 

"Корзина идей" — привлечение к работе всех учащихся. На обычном уроке 

этап актуализации знаний не всегда позволяет охватить всех учеников в 

классе. Многие пассивно отсиживаются, позволяя другим выполнить 

поставленную задачу. "Корзина идей" включает этап индивидуальной 

работы, что позволит даже самым пассивным внести лепту в общее дело. 

Третий важный момент: в создании записей участвуют все — ведь одно из 

условий: термины и предлагаемые идеи не должны повторятся. То есть, 

каждый ученик не только внимательно выслушивает предложения других, но 

и попутно анализирует свои знания, отмечая, что он тоже знает, а что для 

него является незнакомым. Фиксируя свои пробелы, учащиеся в дальнейшем 

будут обращать внимание на исправление и корректировку своих ЗУН. 

Прием охватывает сразу два вида деятельности учащихся: индивидуальный и 

групповой. 

 

Но активности познавательной деятельности, проявленной на уроке, 

требуется выход и во внеурочные формы работы, поэтому помимо урока 

играет важную роль организация исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. Одним из путей творческого восприятия 

современных наук – это систематическая исследовательская и проектная 

деятельность, позволяющая применять полученные знания на уроке на 

практике: участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня. 

Современные условия развития общества требуют переориентации обучения 

с усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие личности ребенка, 

http://pedsovet.su/publ/205-1-0-5763
http://pedsovet.su/publ/205-1-0-5767
http://pedsovet.su/metodika/priemy/6008_priem_verno_ne_verno
http://pedsovet.su/metodika/priemy/6008_priem_verno_ne_verno
http://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_uroke
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его творческих способностей, самостоятельности и критичности мышления, 

умения работать с информацией.  

       Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дети должны овладеть различными видами исследовательской работы. 

Безусловно, в этом им помогает учитель. Умению результативно действовать 

в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, 

использовать ранее накопленные знания и умения ученик должен научиться 

самостоятельно. Ещё одной особенностью ФГОС НОО является 

формирование у детей умения самостоятельного поиска информации. Это 

очень важное умение, как с образовательной точки зрения, так и с точки зрения 

исследовательского обучения. 

        Учебно-исследовательская деятельность требует высокого уровня 

знаний, в первую очередь от самого педагога, хорошего владения 

методиками исследования объектов, наличия источников дополнительной 

информации, желания углубленно работать с учащимися по изучению 

объектов окружающего мира. 

Именно исследовательский подход в обучении делает учащихся 

творческими участниками процесса познания, а не пассивными 

потребителями готовой информации. 

Таким образом, повышается познавательная и творческая активность 

учащихся, их учебная мотивация. 

         

 

 

 


