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В психолого-педагогической литературе 

сложились различные позиции в определе-

нии возможностей развития ребёнка как 

исследователя. По мнению А.И. Савенкова, 

автора программы «Я — исследователь» 

[9], её реализация даёт возможность для 

пошагового овладения детьми исследова-

тельскими умениями, начиная с первого 

класса. Кроме того, он допускает освоение 

детьми отдельных исследовательских уме-

ний уже с дошкольного возраста. Для про-

граммы И.Н. Моховой «Сократ» [5, с. 41–83] 

главным становится организация занятий 

по ознакомлению детей с основами иссле-

дования и подготовка к самостоятельной 

исследовательской деятельности, развитие 

у них учебно-исследовательских умений. 

Тесно связано формирование исследова-

тельских умений с проектной деятельнос-

тью, в том числе с решением проектных 

задач [2; 7], которая рассматривается в пси-

холого-педагогической литературе как одна 

из ведущих педагогических технологий; при 

этом решение проектных задач может слу-

жить и началом исследовательского пове-

дения детей.

Под исследовательским поведением мы 

понимаем, вслед за А.Н. Поддъяковым [6], 

поведение, направленное на поиск и при-

обретение информации из внешнего окру-

жения. Автор считает, что такое поведение, 

как одна из форм взаимодействия с окру-

жающим миром, доступно уже дошкольни-

кам. Исследовательское поведение тесно 

связано с исследовательской деятельнос-

тью, но не идентично ей. Именно исследо-

вательское, поисковое поведение, как ут-

верждает А.И. Савенков [9], позволяет 

действовать в нестандартных ситуациях, 

решать творческие задачи с заранее неиз-

вестным результатом, проявлять все 
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те умения, которые в той или иной степени 

и на том или ином этапе формируются 

у детей в процессе реализации позиции ис-

следователя. К числу таких умений, на наш 

взгляд, могут быть отнесены прогнозиро-

вание, планирование, моделирование, ана-

лиз и оценка ситуации, способность вы-

страивать свои действия в соответствии 

с определённым алгоритмом, оценивать 

полученные результаты с помощью доступ-

ных детям критериев.

Для нас очевидно, что включение детей 

старшего дошкольного и младшего школь-

ного возраста в те или иные формы иссле-

довательской (даже квазиисследователь-

ской) деятельности может стать одной 

из эффективных форм достижения качест-

ва образования.

Анализ психолого-педагогической и ме-

тодической литературы, опыта дошколь-

ных образовательных организаций и на-

чальной ступени общего образования 

позволяет отметить, что одним из путей 

формирования исследовательского пове-

дения является привлечение такого со-

держания, которое традиционно даёт по-

ложительные результаты при работе с до-

школьниками и младшими школьниками. 

В качестве такого содержания нами было 

определено сочинение детьми сказок [1, 

3, 4, 8, 10–13].

Проведённые нами исследования, личный 

педагогический опыт авторов статьи пока-

зали, что многие, в том числе широко из-

вестные приёмы создания сказок могут 

быть использованы в разных возрастных 

группах; отличие заключается прежде все-

го в особенностях организации деятельнос-

ти детей и её педагогического сопровожде-

ния, в степени помощи со стороны взрос-

лых, направленности на формирование тех 

или иных исследовательских умений, в тре-

бованиях к выбору текстов как основы для 

творческой работы. 

Как правило, для дошкольников и млад-

ших школьников существует несколько ос-

новных источников для создания ими ска-

зок. Во-первых, это фольклорные и лите-

ратурные тексты, хорошо знакомые и «про-

житые» детьми, что предполагает 

возможность переконструирования, допол-

нения, сокращения или иных изменений 

в тексте, которые вносятся в уже извест-

ный сюжет.

Во-вторых, в качестве источника для со-

здания сказок выступают специально со-

зданные ситуации, направленные на пони-

мание детьми свойств окружающего мира, 

его многообразия. Например, мы с ребята-

ми рассматриваем огурец, выявляем его 

основные признаки (зелёный, колючий, 

продолговатый, сочный). Затем пытаемся 

сопоставить с известными и похожими 

предметами окружающего мира. Это при-

вело сначала к созданию загадки («Не ля-

гушка, а зелёный, не ёжик, а колючий, 

не яблоко, а сочный»). Вспоминаем де-

тскую потешку «Огуречик, огуречик, не хо-

ди на тот конечик, там мышка живёт, тебе 

хвостик отгрызёт» — и тут появляется 

сказка об огурце, который мечтал стать 

ёжиком. Он вырастил себе носик, глазки, 

ножки, а затем мышка (как волшебный по-

мощник) помогла ему оторваться от плети 

и убежать в лес. «С тех пор в лесу живут 

зелёные ёжики», — так завершили дети 

свою сказку.

В-третьих, в качестве такого источника, вы-

зывающего особый интерес у современных 

детей, могут выступать мультфильмы, в ко-

торых произошла авторская трансформа-

ция известных сказочных сюжетов. Это де-

лает для детей понятными не только исход-

ные сказки, но и те изменения, которые 

были в них внесены, то есть готовит их 

к использованию тех же приёмов в собс-

твенном творчестве (например, мультфиль-

мы «Маша и Медведь», «Бременские музы-

канты» и др.). Особенно удачным становит-

ся здесь приём «продолжение сказки», поз-

воляющий детям составлять сценарии 

новых серий мультфильмов.

В этой ситуации одна из основных задач пе-

дагога — выбрать наиболее оптимальную 

технологию, направленную на формирова-

ние исследовательского поведения детей. 

Подобных технологических приёмов может 

быть немало, что обусловлено не только 

особенностями сказки как жанра, но и воз-

можностями детей. Мы старались формиро-

вать начальные исследовательские умения 

при работе со сказками, опираясь в част-

ности, на приёмы сочинения, предложенные 

Дж. Родари в его книге «Грамматика фанта-

зии: Введение в искусство придумывания 
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историй» [8]. Наиболее известными из них 

стали сегодня «бином фантазии»; продол-

жение сказки (приём «Что дальше?»); кон-

таминация текстов («салат из сказок»); 

осовременивание сказки; истории о чело-

вечках, сделанных из различных материа-

лов; анализ сказочного героя; вопросы, 

которые задают сказки; моделирование 

сказок, в том числе на основе карт 

В.Я. Проппа и карт Франко Пассаторе и др. 

[10–13].

Рассмотрим предлагаемые нами подходы 

к развитию исследовательского поведения 

детей на примере использования приёма, 

названного Джанни Родари «сказка наиз-

нанку», когда характер, роль, внешний вид, 

возраст, отдельные качества героев, после-

довательность событий, место, время дейс-

твия могут меняться на противоположные. 

Например, семеро козлят становятся кап-

ризными и непослушными, а добрый волк 

помогает козе их найти; колобок превраща-

ется в хитрого и злого, а звери поют ему пе-

сенки, чтобы он их не съел; действие сказки 

«Гуси-лебеди» происходит не летом, а зи-

мой, вместо гусей-лебедей Серый Волк уно-

сит маленькую сестричку, которую не уберёг 

старший брат и т.п.

При проведении работы на основе данного 

приёма развиваются все те умения, кото-

рые характеризуют исследовательское по-

ведение детей. Они осуществляют анализ 

и оценку ситуаций, имеющихся в сказке, 

прогнозируют, что может произойти при из-

менении тех или иных элементов сюжета, 

создают таблицу, на основе которой идёт 

планирование действий для создания собс-

твенных вариантов сказок по принципу 

групповой или индивидуальной работы. Де-

ти оценивают полученный результат с по-

мощью сравнения со сказкой-образцом 

и моделью сказки как жанра.

Использование данного приёма рассмот-

рим на примере работы с русской народной 

сказкой «Морозко».

Задачи: Дать понятие о значении сказки 

в жизни человека, о нравственной основе 

сказок. Выявить особенности сказки как 

жанра. Познакомить детей с технологией 

сочинения сказок на основе приёма «сказ-

ка наизнанку», научить создавать сказки 

в группе, паре или индивидуально.

Рекомендации по проведению занятия

1. Выстраивание мотивационной ситуации. 

«Ключ» к занятию.

Педагог приглашает шестерых детей соста-

вить «живое слово», для чего они получают 

по одной букве из слова «СКАЗКА». Осталь-

ные участники игры стремятся догадаться, 

что же можно составить из этих букв. Как 

только слово составлено, педагог задаёт 

вопрос: 

— Ребята, какое же слово-ключ поможет 

нам открыть наше занятие?

Все дети хором произносят слово «сказка». 

2. Постановка задач.

— Любите ли вы сказки? Какие сказки вам 

нравятся? Назовите их. Кто любит, чтобы 

ему читали взрослые? Кому нравится са-

мим читать сказки? Кому нравится смот-

реть сказки-кинофильмы или мультфиль-

мы? Почему вы любите эти сказки?

На основе ответов детей педагог может по-

лучить первоначальное представление 

о круге чтения или слушания детей, об их 

способности строить мини-рассуждения.

3. Проведение экспресс-диктанта.

— Я буду говорить вам предложения о сказ-

ке. Если вы согласны, то поднимите правую 

руку. Если не согласны — левую.

1. В сказке рассказывается (повествуется) 

о событиях, которые происходили с геро-

ями. (+)

2. В сказке автор всегда говорит от своего 

лица. (–)

3. В сказке часто происходят волшебство 

и превращения. (+)

4. Сказка обязательно должна быть склад-

ной, как стихи. (–)

5. Сказки должны заканчиваться победой 

добра и справедливости. (+)

— Смогли ли мы с вами вспомнить, чем 

отличаются сказки, чем сказки — даже 

очень разные — похожи между собой? 

Подтверждение нашему мнению мы мо-

жем услышать в стихотворении В.Д. Бе-

рестова.
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Затем педагог или дети читают стихотворе-

ние В.Д. Берестова:

Недаром дети любят сказку,

Ведь сказка тем и хороша,

Что в ней счастливую развязку

Уже предчувствует душа.

И на любые испытанья 

Согласны верные сердца

В нетерпеливом ожиданье

Благополучного конца.

Дети вместе с педагогом делают вывод 

о том, что у большинства сказок благопо-

лучный, хороший конец, именно поэтому 

мы и любим сказки, называем их добры-

ми. Дети вспоминают сказочных героев, 

объясняют, почему одни из героев назва-

ны положительными, а другие — отрица-

тельными; называют волшебные предме-

ты, которые встречаются в сказках (ковёр-

самолёт, скатерть-самобранка, сапоги-ско-

роходы, шапка-невидимка и др.) , 

волшебных помощников, к которым в оп-

ределённой степени может быть отнесён 

и Морозко.

4. Анализ особенностей сказки-образца, 

на основе которой будут создаваться собс-

твенные тексты.

— Но сегодня мы будем не только читать 

сказки, но и сочинять собственные. Для 

этого мы используем приём, который зна-

менитый итальянский сказочник Джанни 

Родари, автор сказочных книг «Приключе-

ния Чиполлино», «Джельсомино в Стране 

лжецов», «Путешествие Голубой Стрелы», 

назвал «сказка наизнанку». Мы знаем, что 

можно вывернуть наизнанку одежду. 

Но можно ли вывернуть наизнанку сказку? 

Что же для этого надо сделать? (Изменить 

что-то наоборот.)

— Тогда какими будут добрые герои? 

А злые? (Добрые будут вредными, а злые — 

хорошими, добрыми.)

— Хорошо. А как будет развиваться дейс-

твие? Например, если в сказке «Репка» ге-

рои её вытаскивали, то в сказке «наизнан-

ку»... (Они будут её сажать.) 

— Кто в этой сказке первым вытаскивал 

репку? (Самый большой герой — дед.) 

А в сказке «наизнанку» с кого можно на-

чать повествование? (С самого маленького 

героя — с мышки.)

— Что в сказке мы можем ещё сделать на-

оборот? Попробуем? Для этого сначала 

послушаем ту сказку, на основе которой бу-

дем сочинять свою.

Педагог читает или рассказывает русскую 

народную сказку «Морозко». После этого 

проводится анализ сказки, в ходе которого 

определяются положительные и отрица-

тельные герои, их характер, сословие, пол, 

время и место действия.

5. Составление таблицы по сказке.

В эту таблицу заносятся результаты анали-

за, проведённого на предыдущем этапе, 

и изменения, которые можно внести в сказ-

ку. Например, в сказке «Морозко», постро-

енной с помощью этого приёма, можно из-

менить время года (не зима, а лето), имя 

и пол главного сказочного героя (не Мороз-

ко, а Жара, Жарёна), место действия 

(не лес, а поле или гора и др.), характеры 

героев сказки, некоторые языковые средс-

тва, характерные для сказки (не красная 

девица, а добрая) и т.п. Таблица дополняет-

ся по мере ответов детей. Предлагаемая 

ниже таблица составлена на основе отве-

тов двух групп детей (педагоги О.Ю. Новик, 

О.А. Банина). При работе с дошкольниками 

таблица может не составляться, а работа 

по «выворачиванию» сказки ведётся в уст-

ной форме.

Приведём в качестве примера фрагмент та-

кого обсуждения.

— Мы поняли, что такое сказка «наизнан-

ку»? Давайте попробуем сочинить такую 

же по русской народной сказке «Морозко».

— Какие герои встречаются в сказке «Мо-

розко»? Какие герои могут появиться вмес-

то них? 

— Давайте подумаем, каковы характеры 

этих героев? Будут ли они меняться в на-

шей сказке?

— Где и когда происходит действие сказки? 

(Сначала в избе, в деревне, а затем в зим-

нем лесу.) Какое время года будет в нашей 

сказке? (Лето или весна.) и т.д.
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Предложения детей заносятся в таблицу. 

Затем дети выбирают одну версию и пыта-

ются, продолжая друг друга, рассказать но-

вый вариант сказки.

Сказка «Морозко» Сказка «наизнанку»

Герои сказки

Старик — крестьянин Царь, купец

Старуха — крестьянка Царица, купчиха

Старухина дочь Сын, брат

Старикова дочь (падчерица) Принцесса, племянница

Собачка Кошечка, петушок 

Морозко Жара, Жарёна, Туча, Гроза, Дождь — сильный ливень

Время действия

Зима Лето, весна

Место действия

Изба, дом Дворец, терем

Зимний лес Чистое поле, высокая гора

6. Коллективное или групповое составле-

ние сказки «наизнанку».

Как правило, на данном этапе дети выбира-

ют, какие элементы сказки и как они будут 

изменять. Особое внимание уделяется за-

чину и концовке, т.е. тем словам, которыми 

начнётся и закончится сказка. Дети, кото-

рые уже знакомы с данным приёмом, могут 

создавать и индивидуальные сказки.

7. Презентация детьми собственных сказок. 

Подведение итогов.

Дети по-разному могут представить другим 

созданную ими сказку, в том числе с помо-

щью приёмов «авторское кресло», чтение 

или пересказ по ролям, «живые картины» 

и др. На этом же этапе (если педагог ставит 

перед собой такую задачу) происходит вза-

имо- и самооценка получившихся сказок. 

Чем больше детьми определено элементов 

сказки, которые могут быть «вывернуты на-

изнанку», тем более высокий уровень раз-

вития исследовательского поведения они 

демонстрируют.

Приведём типичные примеры «сказок наиз-

нанку», составленных дошкольниками 

и младшими школьниками.

Коллективная сказка «Жарёна и младший 

брат».

У старика и старухи было два сына. Стар-

ший добрый и трудолюбивый, а младший — 

ленивый. Старуха старшего сына не люби-

ла. Говорит старуха старику: «Отвези стар-

шего сына в чистое поле, пусть грядки про-

палывает». 

Остался мальчик один. Вдруг пришла к не-

му Жарёна и начала на него жаром дышать. 

А мальчик всё равно работает. Жарёне это 

понравилось. Подарила она ему палку-

само копалку, чтобы сама сорняки выдёрги-

вала, подарила много инструментов и коня. 

Закончил мальчик работу и домой пришёл.

А старухе захотелось, чтоб у младшего сы-

на тоже всё было. Отвёз старик его в чис-

тое поле. Остался он один. Лёг и лежит, 

не работает. Пришла Жарёна и стала жа-

ром дышать. У мальчика получился сол-

нечный удар. Пришлось за ним старику 

в чистое поле ехать. Ничего мальчику 

Жарёна не дала.

А старший сын построил новый дом и стал 

там со стариком жить-поживать и добра на-

живать.

Сказка «Дождь — сильный ливень».

Были у царя и царицы дочь-принцесса 

да царёва племянница. Принцессу царица 

любила, а племянницу всё ругала. А пле-

мянница была девочка хорошая, всё умела 

делать, добрая. И думала царица: «Как бы 

от неё избавиться?» И придумала царица 

племянницу из дворца выгнать:
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— Вези, вези её, царь, куда хочешь, чтобы 

глаза мои её не видели.

Царь затужил, заплакал, но посадил пле-

мянницу в карету, вывез в чистое поле, 

а сам уехал. Осталась племянница одна. 

Тут вдруг Дождик — сильный ливень.

— Здравствуй, Дождик! — говорит ему пле-

мянница. — Вовремя ты пришёл. Ты поле 

польёшь, всё расти будет.

Дождик — сильный ливень хотел её замо-

чить, но понравились ему её вежливые ре-

чи, жаль стало. Бросил он ей плащ с зон-

том. Укрылась племянница, ножки поджала, 

сидит.

Опять пришёл Дождик — сильный ливень, 

на добрую девушку поглядывает: 

— Девушка, девушка, я Дождик — сильный 

ливень! Хорошо ли тебе? Не промокла 

ли ты?

— Добро пожаловать, Дождик — сильный 

ливень! Хорошо мне.

А Дождик принёс ей сундук высокий 

да тяжёлый, полный приданого. Обрадова-

лась девушка, похорошела.

Опять пришёл Дождик — сильный ливень. 

Она его приветила, и он подарил ей дворец 

и царство в придачу. Ну племянница пове-

селела, песни поёт в царстве своём.

А царица по ней поминки справляет.

— Ступай, царь, хоронить свою племянницу.

Царь поехал. А кошечка под столом:

— Мяу, мяу! Племянница в своём дворце 

живёт, песни поёт, а принцессу женихи за-

муж не берут!

Не понравилось царице это, и отправляет 

она царя с принцессой за приданым.

Повёз царь принцессу на то же поле, на то 

же место.

Приходит Дождь — сильный ливень, под-

прыгивает, на красную девицу погляды-

вает.

— Девушка, девушка, я Дождик — сильный 

ливень!

— Уйди, пропади, дядька дождик!

Дождь — сильный ливень рассердился 

и утопил её своими водами.

— Царь, ступай, принцессу привези, лихих 

коней запряги, посмотри, какое царство те-

перь у моей дочери.

А киска под столом:

— Мяу, мяу! Царёву племянницу женихи 

возьмут, а царицыну дочь в мешке косточ-

ки везут!

Царица выбежала к воротам встретить дочь, 

да вместо неё обняла холодное тело. Запла-

кала, заголосила, да поздно! (Дорогова Са-

ша)

Как видно из приведённых примеров, дети 

и дошкольного, и младшего школьного воз-

раста справились с задачей и сумели (до-

школьники — коллективно и устно, млад-

шие школьники — индивидуально и пись-

менно) создать сказки на основе заданного 

педагогом приёма, что свидетельствует об 

определённом уровне развития их исследо-

вательского поведения.

В качестве продукта проведённой работы 

могут выступать не только индивидуальные 

и коллективные сочинения детей, но и «пас-

порт сказочного героя», книжки-раскла-

душки, где текст созданной детьми сказки 

сопровождается иллюстрациями как самих 

«авторов», так и специально назначенных 

«художников», комиксы и диафильмы 

по тексту сказки (что особенно актуально 

для дошкольников), различные виды дра-

матизации собственных сказок (пальчико-

вый и кукольный театр, театр одного актё-

ра, инсценирование, живые картины, со-

провождающиеся рассказыванием одного 

из «авторов» и др.).

Таким образом, для развития исследова-

тельского поведения детей дошкольного 

и младшего школьного возраста необходи-

мо создание определённых условий, в чис-

ле которых можно отметить социально-пе-

дагогическую среду, в которой осущест-

вляется данный процесс; возрастные и 
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индивидуальные свойства детей, их спо-

собность следовать алгоритму исследова-

тельского поведения; доступное детям со-

держание, в качестве которого приоритет-

ным может считаться такой жанр, как 

сказка.  �
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