
38 Серия: Гуманитарные науки №1-2 январь 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

ПОИСК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, КАК УСЛОВИЕ  
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Тихонова Любовь Александровна

Соискатель, Дальневосточный Федеральный 
Университет

lubavushka25@gmail.com
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Всю жизнь мы “идём бок о бок с различными источни-
ками информации”. Всю жизнь мы черпаем откуда-
то информацию, чтобы удовлетворить свой запрос, 

будь то книга, инструкция, схема, эксперимент, человек 
(родитель, учитель, преподаватель, эскурсовод...), ин-
тернет...Но в какой книге, например, найти ответ на 
вопрос, что такое “карандаш”? А в какой узнать о пра-
вилах написания этого слова? Какая книга расскажет 
нам о происхождении слов? А какая о правилах деления в 
столбик? Какая книга расскажет нам о животном мире? 
Откуда мы можем узнать правила приёма витаминов 
для детей? Что поможет нам собрать лего? Как мы мо-
жем узнать точное время рассвета или заката? Как мы 
можем проверить варёное яйцо или сырое, не повредив 
скорлупы? Кто может очень подробно рассказать об 
экспонате на выставке? Если возникает трудность с 
пониманием темы пройденного урока, к кому можно и 
нужно обратиться? И бесконечное множество “Как..?”, 
“Зачем..?”, “Откуда..?”, “Почему..?”.

Вот и юные исследователи, если им нужно, например, 
дать определение понятию “растение”, отвечают: «не 
знаю».; или: «цветок, например, роза».

Умение формулировать задачи учебного исследова-
ния [4, с.62] первостепенно предполагает изучение лите-
ратуры по теме исследования; умение дать определение 
главным понятиям, изучить их сущность, виды, структу-
ру...

Случалось так, что некоторых детей данная задача 
ставила в тупик, до того, как мы начинали знакомиться 

со способами получения информации.

Поиск источников информации включает в себя сле-
дующие этапы: 

 — вспомнить всё, что известно по данной теме;
 — изучить теоретический материал (энциклопе-

дии, словари, книги, статьи в журналах...);
 — посмотреть видеоматериал (художественные и 

документальные фильмы, телепередачи);
 — обратиться к ресурсам сети Интернет;
 — спросить у других людей, понаблюдать;
 — провести эксперимент [5, c.16].

На наших занятиях мы предлагаем детям набор 
карточек с картинками, на которых изображены по-
тенциальные источники и способы (методы) получения 
информации: словарь, учебник, энциклопедия, инструк-
ция, схема, учитель, родитель, эксперимент, анкетирова-
ние, анализ и синтез и т.д.

Для знакомства с источниками информации мы пред-
лагаем ученикам игру. Суть игры в том, что дети выби-
рают карточки слепым методом, а потом пробуют рас-
сказать как можно больше о том источнике информации 
или способе её получения, который изображён у них на 
картинке, а слушатели должны угадать, про какой источ-
ник информации идёт речь. Случается так, что ученик 
доступно называет узнаваемые признаки источника ин-
формации и дети его называют, но случается и так, что 
источник информации мало знаком автору, например:

– Этот источник информации можно найти на пол-
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ке в библиотеке. В нём много слов. 

Дети начинают предполагать [4, с.60]: 

– Книга..,словарь...

Автор, конечно, ответы не принимает, так как её ис-
точник информации – орфографический словарь.

К сожалению, или к счастью, больше ученица ничего 
не могла сказать о том источнике информации, который 
был изображён на её карточке. 

Возникает проблемная ситуация [3, с.12] и в этот мо-
мент подключается учитель: 

– Друзья, вы близки к ответу. Кто-то назвал “словарь”, 
но ответ не был принят. Почему, как вы думаете? 

– Может, толковый словарь?

– Ещё ближе, но нет. Давайте вспомним! Недавно, 
на уроке русского языка мы изучали такой раздел науки, 
который отвечает за правильное написание слов. Кто 
помнит, как он называется? 

– Орфография.

– Хорошо. Давайте подумаем, как тогда может назы-
ваться словарь, который “дружит” с орфографией? 

– Орфографический!

Всегда находятся ученики, которые с помощью под-
водящих вопросов [3, с.11], дают правильный ответ.

В такой ситуации процесс обучения закодирован на 
успех. Во-первых, у учеников в игре появляется азарт 
(А.М. Лобок), который стимулирует желание найти от-
вет, во-вторых, он активизирует механизм мышления, 
в-третьих, процесс сопровождается позитивными эмо-
циями. Поэтому, когда ученики находят ответ сами, он 
усваивается у них гораздо лучше, чем, если бы учитель 
просто назвал источник и рассказал о нём сам.

Чаще всего в такой игре трудности возникают при 
описании и угадывании способов получения информа-
ции. Такие понятия, как индукция, дедукция, аксиоматика 
и др. дети действительно слышат впервые. В таких ситуа-
циях, безусловно, необходима помощь учителя, который 
с помощью диалога помогает учащимся самостоятельно 
найти ответ, а с помощью подходящих упражнений по-
могает закрепить новое знание. 

После знакомства с источниками информации, уче-
никам предлагается выбрать те, которые необходимы 
для их собственного учебного исследования. Случается 

так, что ученики выбирают нужные источники информа-
ции. А бывает и так, что в процессе исследования этот 
список корректируется (какой-то источник может быть 
убран, какой-то добавлен...).

Например, ученик 2 класса, совместно с учителем, 
для проведения исследования по теме “Лучшая обувь 
для детей” определил следующие источники сбора ин-
формации: энциклопедия, общение с консультантами в 
магазинах детской обуви (опрос), эксперимент, интернет. 

Хочется упомянуть, что к исследованию такой темы, 
 ребёнка подвела мама. Ей хотелось, чтобы между ней и 
ребёнком исчезли разногласия при выборе обуви для 
ребёнка. Ей было важно, чтобы, в первую очередь, обувь 
была качественная и “полезная” для детских стоп.

В начале работы выбор источников информации про-
исходил совместно с руководителем. Мы пользовались 
описанными выше этапами и выбрали энциклопедию, 
чтобы уточнить основные понятия, узнать об особен-
ностях развития скелета в младшем возрасте, что не-
обходимо соблюдать, чтобы развитие шло правильно. В 
интернете осуществлялся поиск информации самых по-
пулярных производителей детской обуви, лучших мате-
риалов для её производства. Общение с консультантами 
было организовано в виде опроса (Какая обувь в вашем 
магазине пользуется большим спросом? Что или кто 
влияет на выбор обуви? Какую обувь предпочитают вы-
бирать дети? А какую родители детей? Какая обувь счи-
тается самой качественной в вашем магазине? В чём её 
особенность? ... ). Эксперимент предполагал наблюде-
ния за состоянием сменной обуви одноклассников. На 
всех этапах исследования мама ученика принимала ак-
тивное участие. 

В исследовательской деятельности, в совместной ра-
боте учителя и учеников была создана памятка последо-
вательности работы с собранной информацией:

1.  Найти определение объекта исследования. 
2.  Собрать исторические сведения об объекте ис-

следования, проследить его эволюцию во все вре-
мена.

3.  Составить классификацию (по виду, по составу, 
по материалу, по жанру, по объёму...).

4.  Изучить опыт других исследователей по исследу-
емому вопросу .

5.  Получить информацию, используя выбранные ме-
тоды исследовательской деятельности.

6.  Сравнить полученную информацию с гипотезой 
исследования.

7.  На основании полученных результатов сделать 
вывод. 

Кроме того, мы используем метод конспектирования 
видео или аудио материала, работаем с таблицами, само-
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стоятельно определяя критерии её заполнения; учимся 
работать с учебником (находить информацию на разво-
роте, в оглавлении); работаем со словарями. Еженедель-
но проводим урок литературы в библиотеке, по теме ко-
торого дети самостоятельно подбирают материал.

Например, на уроке окружающего мира при прохож-
дении темы “Природные зоны России”, мы предлагали 
детям видео-сообщения по разным природным зонам 
(одно занятие - одна зона) нашего государства. Дети 
слушали и смотрели видеозапись, а в своих тетрадях 
делали краткие записи, о климатических особенностях 
природной зоны в разное время года, об особенностях 
почвы, об особенностях растительного и животного 
мира, используя символы, знаки, зарисовки. Конспек-
тировать получалось не у всех, кто-то успевал больше, 
кто-то меньше. Этот момент компенсировался рабо-
той в группах (по 4-5 человек): учащимся предлагалось 
представить доклад об особенностях природной зоны, 
по которой был составлен конспект, предложить иллю-
страции к этому содержанию. Конспекты участников 
группы отлично друг друга дополняли, что приводило 
к большей информативности в иллюстрациях и докла-
дах. Они сравнивали свои записи, определяли нужную 
информацию для доклада, чтобы не возникало повто-
рений и, чтобы ниччего не упустить. Но больший эффект 
имел финал урока. Выбиралась (путём жребия) команда, 
которая начинала доклад первой, все остальные коман-
ды должны были внимательно слушать и делать анализ 
своих записей: отмечать то, что было сказано и то, что 
не прозвучало в ответе команды. Пометки все делали 
по-разному: знаком плюс, галочкой, подчёркиванием 
разным цветом, обводили в кружок и т.д. После коман-
ды подсчитывали количество отмеченной, несказанной 
информации. Поощрялись все команды, у которых были 
дополнения. Отмечалась та, у которой их было больше. 
Такая работа, как мы отметили, помогает детям лучше ос-

воить новый материал, дальнейшее его чтение, ответы 
на вопросы происходит легче и осознанней.

Конспектировать мы учим детей на отдельных за-
нятиях. Предлагаем им набор карточек с различными 
изображениями. Это могут быть люди разных возрастов 
и профессий, животные, растения. Или эти же герои, но 
уже в действии. Далее предлагаем изобразить знаком 
или символом то, что показано на картинке. Каждый 
представляет свой вариант, так как видит ребенок, воз-
никает палитра способов конспектирования. При об-
мене мнениями, ученики интуитивно отмечают самые 
оригинальные символы, знаки, зарисовки, которые при-
меняют в дальнейшем в своих конспектах. Например, 
на одном из занятий ребятам было предложено попро-
бовать законспектировать несколько предложенных 
предметов, среди них была машина, Игорь Ш., особенно 
любивший рисовать, изобразил букву “М” с пририсован-
ными к ней колёсами. Ребятам понравился его значок, 
они отметили, что буква и колёса помогут лучше за-
помнить слово. Некоторые ребята применили в своей 
дальнейшей практике способ конспектирования, пред-
ложенный Игорем. 

Кроме всего, на всех этапах занятия, будь то новое 
знание или повторение, возможно использование ин-
формационно-коммуникативных технологий - компью-
тер, интерактивные доски [1, с.1]. Для подрастающего 
поколения инновационные технологии - норма. 

Для учеников, у которых возникают большие труд-
ности при работе с информацией, есть возможность 
обратиться за помощью, в первую очередь, к педагогу. 
Единого рецепта помощи таким ребятам нет, кроме вни-
мательного отношения. Поэтому предлагаем решать 
возникающие трудности по факту, в соответствии с 
принципом [2, с.73] индивидуального подхода.
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