
Ш
КО

ЛЬ
НЫ

Е 
ТЕ

ХН
ОЛ

ОГ
ИИ

Л.А. ВОЛКОВА .. Ó×ÅÁÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ Â ØÊÎËÅ: ÂÈÄÛ, ÀËÃÎÐÈÒÌÛ, ÏÐÈÍÖÈÏÛ

Обучение навыкам исследовательской дея-

тельности учащихся в школах актуально по

следующим причинам: 

1. Овладение этими навыками в ходе обуче-

ния может повысить возможность учащихся

успешно осуществлять самостоятельные ви-

ды работ как на уроке, так и во внеурочное

время без постоянной помощи учителя. 

2. Исследовательские способности позволят

учащимся самостоятельно работать над услож-

нённой проблематикой по предмету. Тем са-

мым может быть сэкономлено время учителя

для работы с менее способными школьниками.

3. Овладение даже несложными навыками

исследовательской деятельности и примене-

ние их повышают интеллектуальные возмож-

ности учащегося в целом.

4. Способность к исследованию, доказательст-

ву и умозаключениям повышает конкуренто-

способность ученика при поступлении в вуз

или сдаче Единого государственного экзаме-

на. Выполнение тестовых заданий предполага-

ет три уровня сложности, два из которых наце-

лены на проверку логического мышления, спо-

собности к обобщениям и умозаключениям

(применяемым при исследовании).

5. Активные формы обучения, к которым от-

носится учебное исследование, позволят

сделать процесс обучения школьников более

живым и насыщенным открытиями.
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Любовь Альбертовна Волкова, 

заведующая лабораторией инновационных образовательных технологий 

Костромского института повышения квалификации работников образования

ÏÏÎÎÄÄ  ÍÍÀÀÓÓ××ÍÍÛÛÌÌ  ÈÈÑÑÑÑËËÅÅÄÄÎÎÂÂÀÀÍÍÈÈÅÅÌÌ  ÝÝÍÍÖÖÈÈÊÊËËÎÎÏÏÅÅÄÄÈÈßß  ÁÁÐÐÎÎÊÊÃÃÀÀÓÓÇÇÀÀ  ÔÔ..ÀÀ..  ÈÈ  ÅÅÔÔÐÐÎÎÍÍÀÀ  ÈÈ..ÀÀ..

ÏÏÎÎÍÍÈÈÌÌÀÀÅÅÒÒ  ÏÏÐÐÎÎÖÖÅÅÑÑÑÑ  ÂÂÛÛÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÊÊÈÈ  ÍÍÎÎÂÂÛÛÕÕ  ÍÍÀÀÓÓ××ÍÍÛÛÕÕ  ÇÇÍÍÀÀÍÍÈÈÉÉ,,  ÎÎÄÄÈÈÍÍ  ÈÈÇÇ  ÂÂÈÈÄÄÎÎÂÂ

ÏÏÎÎÇÇÍÍÀÀÂÂÀÀÒÒÅÅËËÜÜÍÍÎÎÉÉ  ÄÄÅÅßßÒÒÅÅËËÜÜÍÍÎÎÑÑÒÒÈÈ..  ÈÈÑÑÑÑËËÅÅÄÄÎÎÂÂÀÀÍÍÈÈÅÅ  ÍÍÀÀÓÓ××ÍÍÎÎÅÅ,,  ÑÑÎÎÃÃËËÀÀÑÑÍÍÎÎ  ÒÒÎÎÉÉ  ÆÆÅÅ

ÝÝÍÍÖÖÈÈÊÊËËÎÎÏÏÅÅÄÄÈÈÈÈ,,  ÕÕÀÀÐÐÀÀÊÊÒÒÅÅÐÐÈÈÇÇÓÓÅÅÒÒÑÑßß  ÎÎÁÁÚÚÅÅÊÊÒÒÈÈÂÂÍÍÎÎÑÑÒÒÜÜÞÞ,,  ÂÂÎÎÑÑÏÏÐÐÎÎÈÈÇÇÂÂÎÎÄÄÈÈÌÌÎÎÑÑÒÒÜÜÞÞ,,

ÄÄÎÎÊÊÀÀÇÇÀÀÒÒÅÅËËÜÜÍÍÎÎÑÑÒÒÜÜÞÞ,,  ÒÒÎÎ××ÍÍÎÎÑÑÒÒÜÜÞÞ  ((ÏÏÎÎÍÍÈÈÌÌÀÀÅÅÌÌÎÎÉÉ  ÏÏÎÎ--ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÌÌÓÓ  ÂÂ  ÐÐÀÀÇÇËËÈÈ××ÍÍÛÛÕÕ

ÎÎÁÁËËÀÀÑÑÒÒßßÕÕ  ÍÍÀÀÓÓÊÊÈÈ))..  ÏÏÎÎÄÄ  ÓÓ××ÅÅÁÁÍÍÛÛÌÌ  ÈÈÑÑÑÑËËÅÅÄÄÎÎÂÂÀÀÍÍÈÈÅÅÌÌ  ÌÌÛÛ  ÏÏÎÎÍÍÈÈÌÌÀÀÅÅÌÌ,,  ÍÍÀÀ  ÏÏÅÅÐÐÂÂÛÛÉÉ

ÂÂÇÇÃÃËËßßÄÄ,,  ÒÒÎÎ  ÆÆÅÅ  ÑÑÀÀÌÌÎÎÅÅ,,  ÍÍÎÎ  ÒÒÅÅÌÌ  ÍÍÅÅ  ÌÌÅÅÍÍÅÅÅÅ  ÐÐÀÀÇÇÍÍÈÈÖÖÀÀ  ÅÅÑÑÒÒÜÜ..  ÓÓ××ÅÅÁÁÍÍÎÎÅÅ  ÈÈÑÑÑÑËËÅÅÄÄÎÎÂÂÀÀÍÍÈÈÅÅ

ÓÓ××ÈÈÒÒ  ÑÑÏÏÎÎÑÑÎÎÁÁÀÀÌÌ  ÍÍÀÀÕÕÎÎÆÆÄÄÅÅÍÍÈÈßß  ÍÍÎÎÂÂÎÎÃÃÎÎ,,  ÀÀ  ÍÍÀÀÓÓ××ÍÍÎÎÅÅ  ÈÈÑÑÑÑËËÅÅÄÄÎÎÂÂÀÀÍÍÈÈÅÅ  ÅÅÃÃÎÎ  ÍÍÀÀÕÕÎÎÄÄÈÈÒÒ..    

Отличие результатов и процедуры

Научное исследование Учебное исследование

• Открытие учёного не подготовлено • Педагог подбирает такое учебное содержание,

специальным содержанием которое провоцирует открытие учащегося

• В ходе исследования результат • Учитель знает заранее результат исследования

предположителен, но не известен ученика 

• Открытие совершается в реальной жизни • Открытие происходит для учащегося, а не для науки 

• Открытия изменяют представления • Исследование правдоподобно, но в какой-то 

об объекте учёного мира мере — это игра

• Временные рамки открытия • Открытие ограничено во времени рамками

не определены учебного процесса



95ØÊÎËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   4’2009

Концепции, модели, проекты

Âèäû ó÷åáíîãî èññëåäîâàíèÿ

Как и в научном исследовании, в исследовании

учебном различаются два взаимосвязанных

вида: эмпирический и теоретический. Эмпири-

ческое исследование устанавливает новые

факты науки опытным путём, затем произво-

дит обобщения и формулирует эмпирические

законы и закономерности. Теоретическое ис-

следование призвано выдвигать и формулиро-

вать общие законы и закономерности посред-

ством логических умозаключений, прогнозов,

добавляя недостающие звенья, как вероятные.

И теоретическое, и эмпирическое исследова-

ния имеют «свою» мыслительную и практичес-

кую направленность. Их характеристики раз-

личаются. 

Эмпирическое исследование более легко осва-

ивается уже в начальной школе, даже если

учащегося приучают брать всю информацию

из учебника и других пособий. Исследователь-

эмпирик совершает открытия прикладного ха-

рактера, и в отличие от фундаментальных (те-

оретических) они считаются открытиями второ-

го порядка. Для того, чтобы учащийся смог сам

полноценно выполнять исследования обоих ви-

дов, обучать его исследовательским процеду-

рам можно постепенно, но достаточно систем-

но, не создавая для него непреодолимых труд-

ностей. Педагогу, который работает с учебным

исследованием, как с технологией, следует по-

мнить, что учащиеся, у которых сформированы

исследовательские способности, включают эту

характеристику в свой образ жизни. 

Теоретическое исследование требует готовно-

сти учащегося к достаточно сложным обобще-

ниям. К этому, как правило, не способны уче-

ники, которым формулирование всех правил,

понятий и закономерностей даётся учителем

для заучивания по учебнику. Теоретическое

исследование требует не закрепощённого

учебными формулировками ума.

Кроме того, всех «исследователей» характери-

зует общее — мыслительная деятельность.

Для школьника-исследователя такая деятель-

ность становится с одной стороны, естественной

(природосообразной), идущей от его потребнос-

ти открывать «новое», с другой стороны — очень

похожей по своей сути (алгоритмам, характеру,

целям) на настоящую научную деятельность. 

Сопоставление видов мыслительной и практической 
деятельности учащихся в учебном исследовании

Теоретическое исследование Эмпирическое исследование

1. Самостоятельное (групповое) выстраивание 1. Рассмотрение предложенных учителем  
версий (гипотез) версий, гипотез

2. Самостоятельное составление учащимися 2. Использование предоставленного 
алгоритма деятельности учителем алгоритма для деятельности

3. Выращивание, логическое достраивание 3. Собирание (накопление) информации, идеи

4. Анализ, синтез, аналогия, абстрагирование 4. Наблюдение, сравнение, классификация, 
систематизация

5. Проектирование, коррекция проекта 5. Использование типовых схем, диаграмм, 
и деятельности при необходимости. графиков, иллюстраций и т.д.
Моделирование, конструирование

6.Теоретическое обобщение: самостоятельное 6. Эмпирическое обобщение полученной 
формулирование закона, закономерности, правила информации

Теоретическое исследование Эмпирическое исследование

• Теоретический

анализ и синтез.

• Абстрагирование.

• Моделирование.

• Аналогия.

• Выращивание

продукта на осно-

ве логических

умозаключений

Коллективное

(комплексное):

• Обследование.

• Мониторинг.

• Изучение и

обобщение опыта.

• Опытная работа.

• Эксперимент

Единичное (частное):

• Изучение литерату-

ры, документации 

и результатов дея-

тельности.

• Наблюдение.

• Опрос.

• Тестирование.

• Экспертная оценка

Фундаменталь-

ное открытие:

• Концепция.

• Открытие.

• Обогащение

теории и др.

Прикладное

открытие:

• Разработка.

• Проект.

• Пособие 

и др.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
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Исследование может быть сориентировано

на следующие формы предъявления резуль-

татов:

• Учебно-научный доклад.

• Реферат.

• Типовой письменный отчёт.

• Статья.

• Видео- и медиопрезентации.

Èññëåäîâàòåëüñêèå àëãîðèòìû

Их существует достаточно много. Можно

выстраивать алгоритм исследования вмес-

те с учащимися исходя из понимания опти-

мального исследовательского пути при дви-

жении к цели. 

Вариант № 1:

1. Определение темы исследования.

2. Вычленение из темы проблемы исследования.

3. Работа над пониманием проблемы и опре-

деление степени её сложности.

4. Определение цели исследования.

5. Определение объектов исследования

и границ исследования.

6. Формулировка гипотезы (гипотез).

7. Определение методов исследования.

8. Шаги в исследовании.

9. Корректировка (исключение, подтверж-

дение).

10. Предварительные выводы по теме.

11. Проверка результата.

12. Исключение ненаучных утверждений.

13. Формулирование окончательных выво-

дов.

14. Оформление результатов.

Вариант № 2:

1. Знакомство с темой исследования.

2. Работа над пониманием темы исследования.

3. Формулирование целей исследования.

4. Формулирование гипотез.

5. Распределение на группы (пары) согласно

выбранным гипотезам.

6. Сбор информации по теме, измерения, со-

ставление графиков, таблиц.

7. Анализ собранной информации и система-

тизация.

8. Предварительные выводы.

9. Сравнение выводов группы с индивиду-

ально выполнявшими исследование учени-

ками (с учебным пособием).

10. Поиск дополни-

тельных аргументов,

если выводы разные.

11. Оформление

результата.

Ïðèíöèïû îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ

ó÷åáíîìó èññëåäîâàíèþ

Принципы учебного исследования были

сформулированы Дж. Брунером в 60-е годы

прошлого столетия1, но они современны и се-

годня. Перечислим их: 

1. Учителю необходимо выделить в содержа-

нии курса ведущие стержневые понятия. Это

делает весь предмет более доступным.

2. Изучение материала должно сопровождать-

ся соотнесением конкретной информации

с познавательными структурами и схемами.

3. Изученные понятия и способы деятельности

могут быть использованы при изучении других

тем, других предметов и жизненных ситуаций.

4. Целесообразно применять «спиралевидное»

изучение основных представлений и понятий —

от начальной школы к средней, возвращаясь

к ним на последующих ступенях обучения.

5. Необходимо ставить учащегося в положе-

ние исследователя, первооткрывателя. 

Педагог, относящийся к процессу учебного

исследования, как к технологии, по нашему

мнению, обязательно учитывает следующие

моменты:

1. Работа над формированием исследова-

тельских умений проводится системно и по-

следовательно.

2. Без теоретических умений учащийся не ста-

нет полноценным самостоятельным исследо-

вателем, без эмпирических — не сможет обоб-

щить и систематизировать найденное.

3. Любое затруднение учащегося должно по-

падать в поле зрения учителя и разрешаться,

если необходимо, при его помощи.

4. Учащийся в процессе исследования дол-

жен чувствовать себя независимым исследо-

вателем, который незаметно контролируется

педагогом на случай серьёзного затруднения

или ухода от учебной деятельности. Педагог

становится наблюдателем и консультантом

учебного процесса в большей степени, чем

его информатором.

5. Учащиеся успешно проходят через процесс

формирования учебных навыков только в том

случае, если уровень сложности не завышен

и не занижен. Любая предложенная трудность

должна быть решаемой.

6. Учащиеся становятся добровольными лю-

бознательными исследователями только при

работе над интересным для них содержанием. 

7. Учитель ни при каких условиях во время

исследования не должен подменять ученика,

если тот может справиться с заданием само-

стоятельно.  �
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1 Кларин М.В. Инновационные модели

обучения в зарубежных педагогических

поисках. М.: Арена. 1994.


