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В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предполагается разработка и реализация каждой 
школой (образовательной организацией) четырёх междисциплинарных учебных 
программ, в том числе — междисци плинарной учебной программы «Основы учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности».

Опираясь на анализ практики раз-
личных образовательных организа-
ций и собственный педагогический 
и управленческий опыт, разработана 
программа «Основы учебно-исследо-
вательской и проектной деятельнос-
ти», содержательные и управленче-
ские линии которой и представлены 
в статье.

Представляется, что разработан-
ные положения могут быть использо-
ваны в качестве ориентиров при раз-
работке программы в конкретных 
образовательных организациях.

1. Общие положения 
организационно-управленческого 
характера

Сложившаяся практика учебного 
процесса такова, что учитель знакомит 
учащихся с итоговой составляющей 
того, что называется «знание». Други-
ми словами, в образовательном про-
цессе практически нет деятельностно 
организованного материала о том, 
в связи с чем и как это знание было 
получено. Нет и материала о том, как 

это знание, уже в качестве средства, 
было использовано в практике.

Собственно поэтому и возника-
ют реальные затруднения в органи-
зации исследовательской и проект-
ной деятельности. Ведь «рождение 
знания» — это, собственно, и есть 
исследовательская деятельность. 
Использование знаний как средст-
ва — это, в том числе, и проектная 
деятельность.

Отсутствие исследовательской 
и проектной деятельности порождает 
известные вопросы учащихся: «От-
куда это появилось?», «Для чего мы 
всё это учим?». Эти вопросы, с одной 
стороны, указывают на дефицит смы-
слов, возникающий у школьников 
в ходе обучения, с другой — на жела-
ние преодолеть этот дефицит.

Последовательное выстраивание 
образовательного процесса и обра-
зовательного пространства, в кото-
ром «естественным» образом ведёт-
ся исследовательская и проектная 
деятельность, может существенным 
образом изменить отношение под-
ростков к учебной деятельности.
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Ведь учебные исследования под-
держивают мотивационно-смысло-
вую составляющую жизни подрост-
ков, которая реализуется через само-
стоятельный познавательный поиск. 
Учебное проектирование же, в свою 
очередь, поддерживают тенденцию 
развития, в рамках которой у под-
ростков оформляются способности 
к планированию и проектированию 
собственной деятельности, построе-
нию жизненных планов во времен-
ной перспективе.

Обратное также справедливо. 
Поэтому существенным условием 
эффективного освоения норм иссле-
довательских и проектных видов де-
ятельности является создание в обра-
зовательном пространстве школы 
продуктивного и позитивного соци-
ального контекста данных видов де-
ятельности.

В организационно-педагогиче-
ском плане1 это должно решаться 
согласованием целей и задач учебно-
исследовательской и проектной дея-
тельности учащихся с личностными 
и социальными мотивами школь-
ников.

В предметно-организационном 
плане это должно решаться увязы-
ванием между собой исследователь-
ской и проектной деятельности, ког-
да в ходе первой учащиеся открывают 
новые знания, а в ходе второй — ис-
пользуют эти знания как средство 
для решения практически значимых 
ситуаций. Очевидно, что проектная 
деятельность формирует потребность 
и в новых знаниях, что возвращает 
учащихся к процедурам исследова-
тельской деятельности.

При этом организация иссле-
довательской и проектной деятель-
ности должна происходить в про-
странстве совершенно разных видов 
человеческой деятельности: естест-
веннонаучной, художественно-эсте-
тической, физкультурно-спортив-
ной, инженерном и ИКТ-проекти-
ровании.

Решение этих задач предполагает 
задействованность потенциала всех 
компонентов соответствующего со-
циокультурного пространства школы:

— основного образовательного 
процесса;

— внеурочной деятельности;
— дополнительного образования;
— самообразования.
Одновременно с этим необходи-

мо организационно и содержатель-
но согласовать междисциплинарную 
программу «Основы учебно-исследо-
вательской и проектной деятельнос-
ти» с Программой развития универ-
сальных учебных действий на ступени 
основного общего образования, Про-
граммой формирования ИКТ-ком-
петентности учащихся, программой 
«Основы смыслового чтения и работа 
с текстом», Программой воспитания 
и социализации учащихся.

Создаваемый на этой основе но-
вый тип архитектоники образова-
тельной среды, в которой нет изо-
лированных учебных предметов, 
в которой есть сеть взаимоподдержи-
вающих образовательных практик, 
позволит школе сконструировать эф-
фективные модели образовательной 
деятельности, сделать вклады в ре-
шение актуальных вопросов, в том 
числе вопросов, связанных с разви-
тием высоких технологий и техно-
предпринимательства.

В организационно-управленче-
ском плане реализация междисци-
плинарной (интегративной) учебной 
программы «Основы учебно-иссле-
довательской и проектной деятель-
ности» предполагает целеполагание 
и планирование на уровне общих 
ожидаемых результатов; координа-
цию совместных усилий всего пе-
дагогического коллектива. Коорди-
натором общешкольной программы 
может выступать научный руководи-
тель школы, кто-либо из админист-
ративно-методических работников, 
руководитель творческой группы 
учителей.

Теория и практика проектирования



26

2015

№ 1

А.Юшков, М.Эпштейн
Содержательные линии междисциплинарной учебной программы   

2. Базовые характеристики 
учебно-исследовательской 
и проектной деятельности

2.1. Общие и специфические черты 
исследовательской и проектной дея-
тельностей

Приступая к обсуждению особен-
ностей организации исследователь-
ской и проектной деятельности в ос-
новной школе, целесообразно корот-
ко остановиться на особенностях этих 
деятельностей как культурных норм.

Исследовательская и проектная 
деятельность имеют общие и специ-
фические черты.

К общим характеристикам иссле-
довательской и проектной деятель-
ности следует отнести характеристи-
ки организационно-управленческого 
плана: целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; вы-
бор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, 
собственно проведение проектных 
работ или исследования; оформле-
ние результатов работ в соответствии 
с замыслом проекта или целями ис-
следования; представление резуль-
татов.

Этот перечень указывает на не-
обходимость умения работать с бу-
дущим, как с целью, а не только как 
с мечтой и фантазией; на умение по-
этапно и продуктивно двигаться к на-
меченным целям.

Культурное «предназначение» 
и образовательное значение этих ви-
дов деятельностей — в разном. В слу-
чае исследовательской деятельнос-
ти — это формирование у учащихся 
познавательной установки на то, что 
«мир познаваем» и готовности ис-
следовать мир «как он есть»; в слу-
чае проектной деятельности — это 
формирование у учащихся готовности 
относиться к миру человеческой ци-
вилизации как к «проекту», к тому, 
что создаётся волей и энергией людей.

Особый пафос и предназначение 
этих деятельностей должны осозна-

ваться как педагогами, так и учащи-
мися.

Относительно распространённого 
термина «исследовательский проект» 
необходимо сделать следующие пояс-
нения. Этот термин возник историче-
ски совсем недавно в связи с измене-
нием системы финансирования «при-
кладной» науки. «Исследовательский 
проект» в науке — это форма подачи 
заявки в грантовые центры на финан-
сирование исследования. Никакого 
другого содержательного смысла этот 
термин, на наш взгляд, в себе не несёт.

Этот термин перенесён в педагоги-
ку. В связи с этим учебные исследова-
ния учащихся теперь часто называют-
ся «исследовательскими проектами» 
и к ним предъявляются требования 
и как к исследованию, и как к проек-
ту. На наш взгляд, это оказывает не-
гативное влияние на качество учени-
ческой работы, её организацию, про-
ведение и оформление результатов. 
Предъявлять к ученической работе од-
новременно требования как к работе 
исследовательского, так и проектного 
характера — это значит, предъявлять 
содержательные требования сугубо 
противоположного характера.

Существование научно-практи-
ческих конференций, в том числе 
и школьных, означает лишь одно — 
учащийся в ходе работы должен вы-
полнить реально две разные работы. 
Одна работа — исследовательская, 
вторая работа — проект. К «первой 
работе» предъявляется один набор 
требований, ко «второй» — другой на-
бор. При этом важно, чтобы учащийся 
различал в мышлении эти типы работ 
как разные и в первом случае дейст-
вовал как исследователь, а во втором 
случае как проектировщик.

2.2. Соотношение деятельностного 
и возрастного подходов при проекти-
ровании междисциплинарной образова-
тельной программы

Стандарты нового поколения 
строятся на принципах двух подхо-
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дов — системно-деятельностного 
и возрастного. Необходимо корот-
ко обозначить специфику каждого 
из подходов и особенности их согла-
сования при организации образова-
тельного процесса.

В общепедагогическом плане дея-
тельностный подход понимается как 
подход, в соответствии с которым 
именно активность учащегося при-
знаётся основой достижения разви-
вающих целей образования — зна-
ния не передаются в готовом виде, 
а добываются самими учащимися 
в процессе познавательной деятель-
ности2. В образовательной практике 
отмечается переход от обучения как 
презентации системы знаний к актив-
ной работе учащихся над заданиями, 
непосредственно связанными с про-
блемами реальной жизни. Признание 
активной роли учащегося в учении 
приводит к изменению представле-
ний о содержании взаимодействия 
учащегося с учителем и однокласс-
никами. Оно принимает характер со-
трудничества.

В методологическом плане де-
ятельностный подход определяет 
вневозрастные нормы любой дея-
тельности, в данном случае — нор-
мы исследовательской деятельности 
и проектной деятельности.

В этом же залоге определяются 
вневозрастные нормы освоения той 
или иной деятельности. Здесь прин-
ципиальны следующие этапы: дея-
тельностное открытие норм иссле-
довательской и проектной деятель-
ности, освоение норм, использование 
норм.

Возрастной подход определяет 
возрастные особенности и возраст-
ные возможности учащихся на той 
или иной ступени образования. Воз-
растные особенности задают перечень 
ограничений (эмоциональной, моти-
вационной, интеллектуальной приро-
ды), которые необходимо учитывать 
при организации учебного процесса; 
возрастные возможности — перечень 

требований к организации образова-
тельного процесса, обеспечивающий 
психического развитие и взросление 
учащихся.

Возрастные характеристики на-
кладывают определённые ограниче-
ния на освоение сложившихся в куль-
туре вневозрастных норм исследова-
тельской и проектной деятельности, 
и в соотношении с этапами освоения 
норм, задают специфику этого осво-
ения.

Открытие и освоение исследова-
тельской и проектной деятельности, 
а также проведение учебных исследо-
ваний и реализация проектов в рам-
ках деятельности образовательного 
учреждения осуществляются:

— в ситуациях, специально спро-
ектированных педагогом в рамках 
урочной и внеурочной деятельности;

— в пространстве клубных детско-
взрослых сообществ, ориентирован-
ных на совместную исследователь-
скую или проектную деятельность 
(внеурочная деятельность и допол-
нительное образование);

— участием подростков в иссле-
дованиях и проектах, проводимых 
взрослыми людьми в соответствии 
с собственными целями и задачами 
(дополнительное образования и са-
мообразование);

— самостоятельно самими учащи-
мися.

3. Проектная деятельность

Типология форм организации 
проектной деятельности (проектов) 
учащихся в образовательном учре-
ждении представлена в Примерной 
образовательной программе основ-
ного среднего образования и вклю-
чает в себя типы проектов по следу-
ющим основаниям: виды проектов; 
содержание проектов; количество 
участников; длительность; дидакти-
ческие цели.

Типология задаёт организацион-
но-содержательные типы проектов.
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В дополнение к этой типологии 
мы разработали типологию «воз-
растно-ориентированных проектов»: 
«проект-проба» (5–6 класс), «ди-
зайн-проект» (7–8 класс), «проект, 
меняющий жизнь» (9 класс). Данная 
типология задаёт возрастную динами-
ку освоения норм исследовательской 
и проектной деятельности.

3.1. Проект-проба (5–6 классы)
Особенности организации проект-

ной деятельности в этом возрасте свя-
заны со становящимся у подростков 
«чувством взрослости» и стремлением 
создать собственными руками про-
дукт, по образу и подобию существу-
ющего в культуре.

Данная деятельность учащихся 
направленна на открытие и освое-
ние норм производственной и про-
ектной деятельности. Этот вид про-
ектной деятельности имеет статус 
учебной пробы и не ориентирован 
на анализ ситуации, реальной пра-
ктики, функционирующей системы, 
требующей изменения.

В привязке к предметным дисци-
плинам (русскому языку, истории, 
естествознанию и т.д.) такими про-
дуктами, в частности, являются — 
изготовленная книга сказок с иллю-
страциями; словарь «крылатых вы-
ражений», значимых для подростков; 
музейная экспозиция «История жиз-
ни известного предмета (часы, стул, 
ложка, ручка): от возникновения 
до сегодняшнего времени»; «Стоян-
ка древнего человека»; поставленный 
в группе танцевальный номер, похо-
жий на тот, что танцуют профессио-
нальные артисты.

Необходимость организации 
и значимость такой работы в школе 
обусловлены тем, что создание млад-
шими подростками продукта по соб-
ственной инициативе, но с опорой 
на существующие образцы, является 
пропедевтикой проектной деятель-
ности, ориентированной на «рабо-
ту с будущим». Обеспечивается это 

с тем, что школьники осваивают нор-
мы воспроизводства того, что в рам-
ках исторического развития человече-
ства появилось как результат именно 
проектной деятельности.

Для инициации проектной деятель-
ности у младших подростков необхо-
димы:

— конкурсная поддержка подоб-
ных инициатив (например, конкурс 
моделей, конкурс классных рукопис-
ных книг и т.д.);

— наличие в школе презентаци-
онных инфраструктур (например, 
постоянной выставки творческих ра-
бот), коллекционирующих продукты 
деятельности учащихся.

Для институционализации про-
ектной деятельности необходимо:

— запустить процедуры конвер-
тирования результатов проектной де-
ятельности в оценки основного обра-
зовательного процесса;

— преодолеть доминирование 
классно-урочной системы и легализо-
вать иные формы организации обра-
зовательного процесса — погружения, 
мастерские и др.

Существенным условием появле-
ния у младших подростков проектных 
инициатив является стиль взаимодей-
ствия педагога с учащимися. Учеб-
ное сотрудничество, доброжелатель-
ный авторитет взрослого побуждает 
школьников продолжить начатую 
работу на уроках посредством реали-
зации проектных замыслов.

Для того, чтобы данная дея-
тельность учащихся стала основой 
для следующего уровня проектной 
деятельности, необходимо:

— проведение процедур соотне-
сение полученного продукта с замы-
слом, в ходе которой обнаруживается 
зазор между данными характеристи-
ками, осознаётся собственно замы-
сел и происходит постановка задач 
на улучшение продукта;

— проведение исторической ре-
конструкции процесса изобретения 
и создания продукта, в том числе че-
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рез просмотр соответствующих филь-
мов, посещение музеев истории науки 
и техники;

— проведение процедур соотнесе-
ния процесса создания продукта (на-
пример, написание и изготовление 
книги) с реальным производственным 
процессом, в том числе и через экс-
курсии на производство.

Подобная проектная деятель-
ность, как пропедевтика сложных 
видов проектной деятельности, долж-
на выстраиваться на материале всех 
учебных дисциплин; реализовывать-
ся во время урочной и внеурочной 
деятельности, а так же в простран-
стве школьного дополнительного 
образования; носить краткосрочный 
(длительность одного проекта — 
1–1.5 месяца или 1–2 недели в фор-
мате «погружения») и разнообразный 
характер.

3.2. Дизайн-проект (7–8 класс)
Особенности организации про-

ектной деятельности в этом возрасте 
связаны с возрастающей личной кри-
тичностью подростков к окружающе-
му миру, возникающим желанием по-
действовать не только самостоятельно 
и оригинально, но и авторски.

Подросток создаёт, например, тех-
ническую модель, но такую, чтобы 
она отличалась по тому или иному по-
казателю в лучшую сторону от суще-
ствующего прототипа. Другой вариант 
преобразования — создание продук-
тов с опорой на исходный прототип, 
но преобразованных\адаптированных 
с учётом новых обстоятельств их при-
менения\использования.

Такая деятельность может быть 
названа «дизайн-проектом» и квали-
фицирована как авторское действие.

В привязке к предметным дисци-
плинам (русскому языку, информа-
тики, естествознанию и т.д.) такими 
продуктами, в частности, являют-
ся создание нового «типа» словаря 
как комбинации известных слова-
рей; создание презентаций по пред-

метным темам различных учебных 
дисциплин с использованием разно-
образных средств ИКТ и специаль-
но ориентированных на особую их 
выразительность и запоминаемость; 
не просто изготовление конструкций 
с использованием знаний из области 
физики теоретического и приклад-
ного характера, а усовершенствова-
ние существующих конструкций; 
создание оригинальных музейных 
экспозиций, например, экспозиции 
«Культура питания» (нормы и куль-
тура питания в разные эпохи; соот-
несённость с современными требова-
ния и стандартами к нормам и куль-
туре питания).

Проектная деятельность должна 
выстраиваться на материале учебных 
дисциплин, реализовываться через 
урочную, внеурочную деятельность 
и школьное дополнительное образо-
вание, носить как краткосрочный, 
так и среднесрочный (длительность 
одного проекта 1–3 месяца) и разно-
образный характер.

3.3. Проект, меняющий жизнь 
(9 класс)

В рамках этих проектов старшие 
подростки являются держателями 
проектного замысла, направленного 
на решение той или иной проблемы 
социо-культурного характера.

На данном этапе существенны две 
характеристики проектной деятель-
ности.

1. Необходимо различение того, 
что производится (делается), и того, 
что в результате происходит (полу-
чается, возникает). Производимый 
продукт не является самоцелью. По-
являясь, этот продукт изменяет бо-
лее широкий контекст, например, 
социальную ситуацию. Это означает, 
что старшие подростки, замысли-
вая и реализуя свой проект, дейст-
вуют не по принципу «Хочу сделать 
вот это», а иначе — «Вижу проблему 
и хочу её решить». Именно этот мо-
мент является принципиальным.
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2. Обязательным является анализ 
конкретной ситуации, относительно 
которой проект замысливается и ре-
ализуется. Проект в своём родовом 
виде всегда предполагает получение 
такого результата, который влияет 
на ситуацию, относительно которой 
возник замысел.

Педагоги, работающие с подрост-
ковыми проектами на данном этапе, 
ориентируются на следующие виды 
проектов:

— социальные проекты, направ-
ленные на решение существующих 
социальных проблем различного 

масштаба (в том числе, оказание по-
мощи нуждающимся) средствами 
социального воздействия (проекты 
«Разработка образовательной про-
граммы и обучение пожилых людей 
компьютерной грамотности», «Орга-
низация праздников в детском доме» 
и др.);

— творческие проекты, ориенти-
рованные на улучшение социальной 
ситуации средствами художественно-
го воздействия (проекты «Социальная 
реклама», «Организация постоянных 
творческих выставок для изменения 
облика собственной школы» и др.);

Таблица 1

Индивидуальная исследовательская 
деятельность в основной школе (прим.: 
тема исследования выбрана и сформу-
лирована самим учащимся)

Научно-исследовательская деятель-
ность

сходство
Исследовательская установка: мир объективен и познаваем.
Исследование начинается с познавательного вопроса.
Познавательная установка: возникшее интеллектуальное противоречие может 
и должно быть разрешено.
Исследование строится в соответствии с культурными нормами (выделение про-
блемы, формулировка проблемного вопроса, постановка исследовательской за-
дачи и т.д.); предполагает в той или иной степени владение предметным языком 
и языками мета-уровней (язык описания исследовательской деятельности, язык 
рефлексии над процедурами исследовательской деятельности)

различия

- Исследователь только осваивает 
научную картину мира. Познаватель-
ный (проблемный) вопрос возникает 
в контексте личного опыта; житейских 
и жизненных впечатлений.
— Мотив исследования более «локален 
и ситуативен», связан с личными по-
знавательными интересами, желанием 
подействовать по аналогии с тем, как 
действуют учёные.
— Язык учебного исследования «более 
интуитивен», не «привязан» к научной 
парадигме (научной школе).
— Индивидуальное исследование вы-
пускников основной школы может 
быть квалифицирована как исследова-
тельская проба. Получение принципи-
ально нового знания является скорее 
эффектом работы, нежели ожидаемым 
результатом.

- Исследователь обладает научной кар-
тиной мира, опирается на неё. Иссле-
довательский вопрос возникает в кон-
тексте существующей (современной, 
актуальной) научной проблематики.
— Актуальность исследования опреде-
ляется как существующей научной про-
блематикой в рамках научной картины 
мира, так и проблемами той или иной 
практики.
— Язык научного исследования (в осо-
бенности — гуманитарного исследова-
ния) определён традицией науки, су-
ществующими научными парадигмами 
(школами), выстроен в соответствии 
с основаниями той парадигмы, в рамках 
которой проводится исследование.
— Научное исследование принципиаль-
но ориентировано на получение нового 
знания (теоретического или приклад-
ного).
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— проектные пробы (эскизы, ма-
кеты) социально-экономического ха-
рактера, направленные на улучшение 
социальной ситуации с использова-
нием предметных знаний и умений 
(«Бизнес-проекты малых предприя-
тий», «Проект техноэкополиса «Био-
Деревня», проект технополиса «Раз-
умный город» и др.);

— проектные пробы инженерного 
характера, направленные на улучше-
ние социальной ситуации посред-
ством разработки эскизов, макетов, 
прототипов инженерных конструк-
ций, машин, позволяющих более эф-
фективно решать значимые социаль-
ные задачи.

4. Учебно-исследовательская 
деятельность

4.1. Исследовательская и учебно-
исследовательская деятельность уча-
щихся подростковой школы

При разработке программы 
«Основы учебно-исследовательской 
и проектной деятельности», на наш 
взгляд, важно различать исследова-
тельскую деятельность и учебно-ис-
следовательскую деятельность уча-
щихся.

Под «исследовательской деятель-
ностью школьников» мы понимаем 
деятельность учащихся, по своей 
структуре сходную с научной дея-
тельностью; под «учебно-исследова-
тельской деятельностью учащихся» 
подростковой школы предлагается 
понимать не совокупность исследова-
тельских работ школьников, а систе-
му учебных ситуаций, направленных 
на открытие и поэтапное освоение 
исследовательской деятельности в со-
ответствии с возрастными возможно-
стями подростков.

Отметим, что исследовательская 
деятельность учащихся основной 
школы имеет лишь сходство с на-
учно-исследовательской деятель-
ностью. Это важно учитывать как 
при организации таких исследова-

ний, так и при разработке критериев 
их оценки.

Черты сходства и отличия иссле-
довательской деятельности учащихся 
подростковой школы и научной ис-
следовательской деятельности пред-
ставлены в таблице (см. табл. 1).

Требования к содержанию ис-
следовательский работ учащихся 
подростковой школы и к нормам их 
оформления, взятые из требований 
к работам более высокого уровня 
(наличие «актуальности», «научной 
новизны», «практической значимо-
сти», выделение объекта и предмета 
исследования (что корректно воз-
можно лишь при условии владения 
системой современного научного со-
держания предметной дисциплины) 
и др.), порождают массу фальсифи-
каций при выполнении ученических 
исследований, нанося ущерб как ин-
теллектуальному, так и личностному 
развитию подростков.

Принципиально важно начать ор-
ганизовывать учебно-исследователь-
скую деятельность учащихся основ-
ной школы с учётом их возможностей, 
не навязывая учащимся избыточных 
норм научной исследовательской де-
ятельности, не подменяя их познава-
тельный интерес квазинаучной про-
блематикой.

Как уже отмечалось, открытие 
и освоение норм исследовательской 
деятельности учащимися осуществ-
ляются:

— в ситуациях, специально спро-
ектированных педагогом в рамках 
урочной и внеурочной деятельности;

— самостоятельно самими учащи-
мися.

В ходе урочной деятельности, 
на наш взгляд, принципиально од-
новременное решение двух образо-
вательных задач — освоение норм 
исследовательской деятельности 
и освоение предметного материала. 
Предметный материал осваивается 
средствами исследовательской дея-
тельности.
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В целом мы можем выделить не-
сколько форматов учебных ситуаций 
учебно-исследовательского характе-
ра. Отметим, что эти предложения 
в большей степени имеют отношение 
к организации учебных исследований 
на материале естественно-научных 
дисциплин.

Во-первых, это ситуации, в ходе 
которых учащиеся исследовательским 
образом открывают новые законы (ес-
тественно-научные дисциплины) или 
закономерности (гуманитарные дис-
циплины).

В данном случае учебные си-
туации строятся как деятельност-
ная проблематизация или «быто-
вых» представлений учащихся, или 
как проблематизация сложившихся 
у школьников научных представле-
ний в границах той или иной научной 
парадигмы. Например, проведение 
экспериментов Галилея как пробле-
матизация физики Аристотеля; про-
ведение экспериментов Эрстеда, как 
проблематизации физики Ньютона 
и выход в «физику поля»; обнаруже-
ние дуальной природы света как вы-
ход в пространство квантовой меха-
ники и т.д.

Во-вторых, это исследования тех 
или иных явлений с использованием 
уже имеющихся представлений о тех 
или иных законах и закономерностях. 
Данные исследования носят в боль-
шей степени прикладной характер 
и осуществляются в рамках той или 
иной научной парадигмы (исследо-
вание теплопроводности конкретно-
го металла, уточнение особенностей 
жизни животного известной группы, 
изучение свойств «новой» кислоты 
или соли и т.д.).

В-третьих, это исследования раз-
личных инженерных конструкций, 
механизмов, материалов, искусствен-
но полученных веществ, технологи-
ческих процедур с точки зрения тех 
законов физической, химической, би-
ологической природы, которые лежат 
в основе их «устройства и работы».

В ходе внеурочной деятельнос-
ти в подростковой школе, на наш 
взгляд, имеет смысл сосредоточиться 
именно на освоении норм исследо-
вательской деятельности. Представ-
ляется, что подросткам важнее нау-
читься что-то делать «по-взрослому», 
получить пусть и известный резуль-
тат, но используя настоящие научные 
методы. Получение принципиально 
нового знания является скорее эф-
фектом или даже «артефактом» учеб-
но-исследовательской работы в этом 
возрасте.

4.2. Учебно-исследовательская де-
ятельность во время внеурочной дея-
тельности

Для организации учебно-иссле-
довательской деятельности во внеу-
рочное время предлагаем несколько 
форматов работы.

Мы не рассматриваем весьма 
распространённый вид внеурочных 
исследований, имеющий отношение 
к мониторинговым оценкам состоя-
ния среды (например, оценка содер-
жания нитратов в овощах, выращен-
ных в разных местах; оценка степени 
загрязнения воздуха в разных местах 
города; оценка загрязнения воды 
выше города и ниже города по тече-
нию через определение ПДК различ-
ных веществ в тканях рыб и т.д.).

4.2.1. Деятельностное знакомство 
с научными открытиями, совершённы-
ми учёными в прошлые века.

Определённая избыточность ви-
дения у учащихся в данном случае по-
зволит им познакомиться не только 
с содержанием открытия, но и выде-
лить этапы этого открытия: выделить 
проблематику (в том числе — куль-
турно-историческую) того или иного 
научного эксперимента, реконструи-
ровать гипотезу исследования, понять 
и оценить оригинальность созданной 
экспериментальной установки и т.д.

Для учащихся 8–9 классов такая 
работа будет наиболее эффективно 



33

2015

№ 1

Теория и практика проектирования

реализована через погружение в виде 
полноценной культурно-историче-
ской реконструкции научного откры-
тия.

В ходе такого погружения про-
исходит знакомство с содержанием 
конфликтующих научных картин 
мира, самостоятельное выделение 
культурно-исторической проблема-
тики, оценка произошедших измене-
ний в научной картине мира, оценка 
открывшихся перспектив в изучении 
окружающего мира. Здесь же возмож-
но воспроизведение под руководст-
вом педагога реальных исследователь-
ских процедур (опытов, эксперимен-
тов).

Для учащихся 5–7 классов такую 
работу более целесообразно органи-
зовать как знакомство с адаптиро-
ванной под уровень имеющихся зна-
ний и уровень «исследовательской 
осредствленности учащихся» схемой 
научного открытия (знакомство с за-
ранее оформленной ситуацией — 
проблемой и её обсуждение; рекон-
струкция гипотезы исследования; 
знакомство с решением проблемной 
ситуации через самостоятельное пе-
реизобретение экспериментальной 
процедуры, самостоятельное прове-
дение эксперимента).

Как в 8–9 классах так и в 5–7 обя-
зательны рефлексивные процедуры 
относительно проведённой работы. 
В ходе рефлексии важно ответить 
на вопросы: какие проблемы решали 
авторы научных открытий; чем эти 
проблемы были обусловлены; как 
происходил поиск ответа на постав-
ленные вопросы, как были организо-
ваны экспериментальные процедуры.

Безусловно, исторические рекон-
струкции присутствуют и в совре-
менных учебниках для подростковой 
школы. Однако чаще всего эти рекон-
струкции представлены описательно; 
школьники лишь знакомятся с тек-
стами, не имея возможности само-
стоятельно подействовать в границах 
описываемой ситуации.

4.2.2. Следующий вид работ внеу-
рочного характера касается проведения 
самими школьниками в игровом форма-
те несложных вариантов исследова-
ний на разном предметном материале. 
Данный вид работ наиболее адекватен 
учащимся младшего подросткового воз-
раста (5–6 класс).

Приведём примеры таких иссле-
дований: измерение школьниками 
пульса и артериального давления друг 
у друга до выполнения физических 
упражнений и после с заполнением 
табличных данных и оформлением 
выводов; исследование эмоциональ-
ных стояний во время написания 
контрольной работы; исследование 
свойств магнита и т.д.

В подобного рода работах сложно 
сформулировать проблематику, вы-
сказать гипотезы и т.д. Однако в дан-
ном случае это и не нужно. Так как 
собственно замысел исследования 
принадлежит взрослому, а само «иг-
ровое» исследование является сильно 
усечённым вариантом когда-то про-
ведённых «взрослых» исследований, 
нет нужды приписывать им «избы-
точную познавательную» составля-
ющую. В данном случае более важно 
предоставить школьникам возмож-
ность сыграть в исследование, прове-
сти измерения, сопоставить их, воз-
можно — проанализировать и сделать 
локальные эмпирические выводы.

Для учащихся 8–9 классов в рам-
ках этого формата наиболее подходит 
воспроизведение ими тех или иных 
опытов, экспериментов по заданной 
норме. Уровень сложности экспе-
римента выбирают сами учащиеся. 
Наиболее интересно, если эти на-
блюдения, опыты, эксперименты бе-
рутся из лабораторных практикумов 
для студентов первых курсов высшей 
школы. Важно, чтобы в ходе их прове-
дения обсуждались этапы работы и их 
предназначение.

4.2.3. Третий вид работ внеурочного 
характера является «вневозрастным» 
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и касается организации работы уча-
щихся по анализу этапов и содержания 
современного научного исследования. 
Исследование может быть представ-
лено в виде текста или (что лучше), 
фильма.

Анализ школьниками представ-
ленного исследования (открытия) 
касается выделения проблематики, 
исследовательских вопросов, нали-
чия или отсутствия гипотез и их со-
держания, устройства эксперимен-
тальных установок, последователь-
ности экспериментальных процедур 
и т.д.

Принципиально важно, чтобы 
такой фильм рассказывал как об от-
крытии, так и об исследователях, его 
совершивших. Для подростков прин-
ципиально важен образ взрослых-ис-
следователей, с которыми они могут 
себя идентифицировать и относитель-
но которых могут начинать конструи-
ровать как образ будущей професси-
ональной деятельности, так и вообще 
образ своего будущего.

Другими видами внеурочной учеб-
но-исследовательской деятельности 
могут быть:

— групповые и самостоятельные 
наблюдения/опыты в отношении 
самостоятельно сформулированных 
познавательных вопросов, в том чи-
сле — проблемного характера; плани-
рование способов их решения по схе-
ме: «Как бы я исследовал данное 
физическое явление (историческое 
событие)?»;

— выполнение эмпирических ис-
следовательских заданий, предложен-
ных педагогом, в полевых условиях;

— выполнение исследовательских 
заданий, предложенных педагогом 
(исследование неизвестного объекта 
по собственной исследовательской 
«программе» в рамках известной тео-
рии с предварительным составлени-
ем и обсуждением плана исследова-
ния; исследование (идентификация) 
нескольких неизвестных объектов 
в рамках известной теории).

4.3. Учебно-исследовательская де-
ятельность во время урочной деятель-
ности (на материале естественно-на-
учных дисциплин)

Организация учебно-исследова-
тельской деятельности в рамках уроч-
ной деятельности является, на наш 
взгляд, одним из наиболее сложных 
вопросов.

Общая оценка текущей ситуации 
такова, что учебных исследований, 
причём организованных на уроках 
и направленных на освоение предмет-
ного материала, крайне мало. Если 
при этом мы исключим из этого «пе-
речня» уроки, выстроенных в логике 
технологии «проблемного обучения» 
и «критического мышления», таких 
уроков-исследований станет ещё 
меньше.

Анализ представленных в сети 
интернет уроков, обозначенных как 
«уроки-исследования», показывает, 
что многие из них не соответствуют 
своему названию. Для этого достаточ-
но проанализировать такие описания 
по двум основаниям:

— что делает учитель на каждом 
шаге работы в плане организации ис-
следовательской деятельности уча-
щихся;

— что делают школьники на ка-
ждом этапе урока в плане открытия 
и освоения норм исследовательской 
деятельности. Занимают ли учащиеся 
исследовательскую позицию? В каком 
исследовательском вопросе и других 
видах деятельности эта позиция удер-
живается?

В результате обнаруживается, 
что урок организован как проблем-
ное изложение материала, а учащи-
еся выполняют лишь «техническую 
составляющую» того или иного ис-
следования, в то время как иссле-
довательский вопрос, совокупность 
исследовательских процедур и даже 
результаты исследования уже заданы 
педагогом.

При этом нужно отметить, что это 
не самых плохой вариант. Часто такие 
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уроки лишь в своём названии име-
ют отношение к исследовательской 
деятельности. Сам же урок выстроен 
в логике трансляции информации.

В следующих двух разделах мы 
обсуждаем устройство учебно-иссле-
довательских ситуаций для двух воз-
растных групп в рамках подростково-
го возраста. Эти учебные ситуации от-
носятся к ситуациям, в ходе которых 
учащиеся исследовательским образом 
открывают новые законы (естествен-
но-научные дисциплины).

Учебно-исследовательская деятель-
ность в 5–7 классах на уроках

В отношении учебно-исследо-
вательской деятельности базовой 
образовательной задачей в границах 
5–7 классов является, на наш взгляд, 
рефлексивное открытие норм иссле-
довательской деятельности через фор-
мат исследовательских заданий.

Исследовательское задание пред-
ставляет собой специально скон-
струированную учебную ситуацию, 
внутри которой исследовательская 
проблематика теоретического харак-
тера, исследовательская задача, спо-
собы и средства исследовательской 
деятельности уже заданы, однако ре-
зультат не известен.

В рамках дисциплин естественно-
научной направленности учащимся 
необходимо воспроизвести по описа-
нию ситуацию и самостоятельно об-
наружить особенности изучаемого 
явления.

Если обнаружение нового свойст-
ва известного объекта или «открытие» 
нового явления будет проделано са-
мими учащимися, то оно с большой 
вероятностью будет сопровождается 
удивлением познавательного характе-
ра. Вопросы-удивления «Как это воз-
можно?», «Почему это происходит?», 
«За счёт чего это возможно?» могут 
быть переформатированы в вопросы 
проблемного характера.

Следующий шаг работы с исследо-
вательским заданием — работа с тек-
стом (в том числе и с текстом учебни-

ка) как текстом-ответом на сформу-
лированные самими школьниками 
вопросы. Предварительно возмож-
но высказывание гипотез о природе 
данного эффекта, самостоятельное 
(в масштабах класса) выявление об-
щих закономерностей.

В рамках социально-гуманитар-
ной предметности при решении ис-
следовательского задания от учащих-
ся ожидается готовность самостоя-
тельно подействовать в соответствии 
с заданной нормой исследования (ис-
следовательской процедурой) и пред-
ложить собственную интерпретацию 
изучаемого события, текста (напри-
мер, описание битвы на Куликовом 
поле глазами путешественника-ис-
следователя из Китая, Западной Ев-
ропы, Ближнего Востока).

Обязательный этап учебной рабо-
ты в рамках исследовательского за-
дания — проведение рефлексивного 
анализа проделанных шагов и выде-
ление норм исследовательской дея-
тельности.

Учебно-исследовательская деятель-
ность в 8–9 классах в рамках урочной 
деятельности

Для учащихся 8–9 классов базовая 
образовательная задача — освоение 
норм исследовательской деятельнос-
ти через формат исследовательских 
задач, предполагающих групповые 
формы работы.

Исследовательская задача пред-
ставляет собой специально сконстру-
ированную учебную ситуацию, в гра-
ницах которой учащимся необходимо 
(при поддержке педагога) выделить 
проблему (в ходе анализа известных 
из истории практических затрудне-
ний; возникших противоречий меж-
ду существующей теорией и новыми 
фактами), сформулировать проблем-
ный вопрос, предложить версии ре-
шения, осуществить их проверку.

Рефлексивные процедуры в ходе 
решения исследовательских задач 
направлены на выделение этапов де-
ятельности, на оценку точности вы-
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деленной проблематики, точности 
сформулированного проблемного 
вопроса, эффективности предложен-
ных способов проверки выдвинутых 
предположений.

При конструировании исследова-
тельской задачи используется изучае-
мый программный материал.

Исследовательская задача откры-
вает собой одну из глав учебной про-
граммы; направлена на открытие за-
кона, вначале в виде гипотетических 
предположений и их проверки, затем 
в виде выводов и оформлением итого-
вой формулировки.

Исследовательских задач может 
быть три-четыре в течение учебно-
го года в рамках одного учебного 
предмета. Связано это с «природой» 
самого предмета, так как данные 
ситуации строятся или как переход 
от одной научной парадигмы к дру-
гой (физика Ньютона — квантовая 
механика), или как открытие ново-
го научного явления в рамках одной 
парадигмы (морфология и клеточная 
теория; давление и давление в газах 
и жидкостях).

Учебно-исследовательская работа, 
организованная в виде выполнения 
исследовательских заданий на мате-
риале программного курса, остаётся 
доминирующей в этом возрасте.

Сквозная образовательная работа 
в подростковой школе — выстраива-
ние образа науки, научной деятель-
ности. Встреча с исследователями 
из разных областей знания, обсу-
ждение с ними норм деятельности, 
личностных и профессиональных 
качеств, необходимых для успешной 
научной деятельности — существен-
ный момент в реализации междис-
циплинарной программы «Основы 
учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности».

3. Образовательное 
пространство школы как ресурс 
реализации междисциплинарной 
программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности»

Открытие и освоение учащимися 
подростковой ступени школы норм 
исследовательской и проектной дея-
тельности осуществляются в разных, 
но содержательно и организационно 
взаимосвязанных друг с другом под-
пространствах школы.

Предметно-организационные 
способы увязывания между собой 
исследовательской и проектной дея-
тельности, когда в ходе первой уча-
щиеся открывают новые знания, 
а в ходе второй используют эти зна-
ния как средство для решения пра-
ктически значимых ситуаций, могут 
быть разными.

Один из вариантов — реализация 
согласованного на уровне рабочих 
программ и учебных планов образо-
вательного процесса в рамках основ-
ного образовательного процесса, 
внеурочной деятельности и школь-
ного дополнительного образования. 
Принципиально важно, что при такой 
организации исчезает единый центр, 
задающий нормы и правила.

Учащиеся уходят с уроков с по-
знавательными задачами и вопроса-
ми и идут решать их в пространство 
внеурочной деятельности и дополни-
тельного образования. В этих про-
странствах проводятся исследования, 
реализуются проекты, возникают 
новые вопросы, местом поиска от-
вета на которые становятся учебные 
встречи «первой половины дня», где 
изучается теоретический материал. 
Нелинейная и вероятностная орга-
низация образовательного процесса, 
сочетание самостоятельной работы 
и работы под руководством педагога 
обеспечивают развитие универсаль-
ных учебных действий учащихся, раз-
витие учебной инициативы, учебной 
ответственности и, главное, осмы-
сленности происходящего.

Другой, более локальный вари-
ант — межпредметные интегративные 
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погружения. Эффективность погру-
жения повышается, если деятельность 
школьников «помещена» в значимые 
социальные и социо-культурные кон-
тексты.

Переходной формой организации 
образовательного процесса могут 
стать так называемые «предметные 
блоки» модульного и деятельностного 
характера, сформированные за счёт 
часов компонента образовательной 
организации («Инженерная матема-
тика», «Прикладная физика и техно-
логии», «Химия — наука и техноло-
гия», «Биотехнология», «Гуманитар-
ные практики» и т.д.).

Предметные блоки, входящие 
в учебный план основной школы, мо-
гут состоять из программ базового, 
обогащающего и углублённого уров-
ней.

4. Планируемые 
образовательные результаты 
освоения междисциплинарной 
программы «Основы учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности»

Учебно-исследовательская и про-
ектная деятельность обеспечивает 
вклад как в развитие универсальных 
учебных действий, так и в развитие 
специфических компетентностей3.

В рамках программы «Основы 
учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности» мы, опира-
ясь на представленные в Стандарте 
и Примерной образовательной про-
грамме перечни умений, конкретизи-
ровали их с учётом тех форм работы, 
что были представлены выше.

В соответствии с этими конкре-
тизациями, в перечень планируемых 
к освоению умений, позволяющих 
учащимся продуктивно действовать 
в логике учебно-исследовательской 
деятельности, входят умения4:

— проанализировать научное ис-
следование по представленному опи-
санию — указать проблему, указать 

используемые способы и средства 
проведения исследования, указать 
перечень полученных научных ре-
зультатов;

— по представленному описанию 
несложного эксперимента выделить 
наблюдаемый эффект, предложить 
объяснение наблюдаемого явления 
(свойства), перечислить бытовые 
ситуации, где наблюдается подоб-
ное явление, указать ситуации, где 
данная закономерность (или закон) 
используется для решения тех или 
иных человеческих нужд, назвать 
технические изобретения, кото-
рые были сделаны с использовани-
ем закона, проиллюстрированного 
в опыте;

— формулировать вопросы позна-
вательного характера по поводу объ-
екта (явления, события), относяще-
гося к той или иной области научного 
знания;

— понимать смысл предлагаемых 
к обсуждению проблемных ситуаций, 
самостоятельно формулировать про-
блемный вопрос по предложенной 
проблемной ситуации;

— отличать факты от суждений, 
мнений и оценок;

— иметь опыт использования ис-
следовательских методов — наблюде-
ния, опытов, экспериментов (есте-
ственно-научные методы); опросов, 
сравнительных описаний, интерпре-
тации фактов (методы социальных 
и исторических наук); методов ис-
следования математических объек-
тов (методы точных наук); формули-
ровать перечень исследовательских 
процедур по схеме «Как бы я изучал 
данный объект (явление, событие)».

В перечень планируемых к освое-
нию умений, позволяющих учащимся 
в дальнейшем самостоятельно осу-
ществлять учебно-исследовательскую 
деятельность, входят умения5:

— реконструировать текст пара-
графа учебника как результата ранее 
проведённого научного исследова-
ния — выделить познавательный (ис-



38

2015

№ 1

А.Юшков, М.Эпштейн
Содержательные линии междисциплинарной учебной программы   

следовательский) вопрос, на который 
отвечает параграф учебника, перечи-
слить исследовательские процедуры, 
при помощи которых были получены 
знания, представленные в параграфе, 
самостоятельно провести демонстра-
ционные эксперименты (в случае ес-
тественно-научного исследования), 
подтверждающие справедливость 
представленных выводов;

— проводить собственное иссле-
дование, а именно — самостоятель-
но определить цель исследования; 
при исследовании, опирающемся 
на теоретические положения, сфор-
мулировать гипотезу исследования; 
спланировать этапы исследователь-
ской работы и выбрать необходимый 
инструментарий; оформить резуль-
таты; представить результаты иссле-
дования в обобщённом и структури-
рованном виде широкому кругу за-
интересованных лиц для обсуждения 
и возможного дальнейшего практиче-
ского использования;

— использовать методы математи-
ческого моделирования при исследо-
вании жизненных явлений.

В перечень планируемых к освое-
нию умений, позволяющих учащим-
ся продуктивно действовать в логике 
проектной деятельности, входят уме-
ния6:

— планировать собственные дей-
ствия по достижению конкретного 
результата в текущей деятельности,

— по представленному описанию 
реального проекта восстанавливать 
логику и последовательность реализа-
ции социального (инженерного, твор-
ческого, инновационного) проекта, 
а именно — реконструировать образ 
ситуации, которую меняли\преобра-
зовывали разработчики\реализаторы 
проекта, выделить перечень решае-
мых задач, обозначить полученные 
продукты и описать возникшие со-
цио-культурные эффекты.

— оценивать ситуацию в клас-
се, в школе, др. социальной группе, 
с точки зрения её сильных и слабых 

сторон; формулировать взвешенные 
предложения по локальному улучше-
нию ситуации;

— осознанно выбрать тип про-
фильного обучения в старшей школе.

— задумывать, планировать и ре-
ализовывать проект социальной 
и иной направленности с оценкой 
необходимых ресурсов для его реали-
зации и возможных рисков;

В перечень планируемых к освое-
нию умений, позволяющих учащимся 
в дальнейшем самостоятельно осу-
ществлять проектную деятельность, 
входят умения7:

— осмысленно читать публици-
стические и иные тексты, касающиеся 
проблем социально-экономического 
развития территории (например, той, 
где живёт учащийся), выделять про-
блемы, формулировать идеи и пред-
ложения по их решению, с оценкой 
их возможных последствий;

— оценивать ситуацию собствен-
ной жизни в контексте социо-куль-
турных обстоятельств, предлагать ва-
рианты по улучшению ситуации;

— ставить задачи по собственному 
саморазвитию и самосовершенство-
ванию, сформировать план развития 
того или иного собственного качест-
ва;

— сформировать собственную 
образовательную программу допол-
нительного образования в течение 
следующих двух лет в соответствии 
с выбранным профилем обучения 
и буд у щим профессиона льным 
обучением.
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образования
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