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ÈÑ

È�òåðåñ ïðàêòèêîâ ê îðãà�èçàöèè èññëå�îâàòåëüñêîé ðàáîòû øêîëü�èêîâ — 
�å ïðàç��ûé îòêëèê �à �î��îå òå÷å�èå â ïå�àãîãèêå, î� âïîë�å ïðàã�àòè÷å�, ïîòî�ó
÷òî â ïåðâûå ãî�û æèç�è �îçã ðåá¸�êà ñîç�à¸ò îêîëî ïîëîâè�û îñ�îâ�ûõ ñîå�è�å�èé
�åæ�ó êëåòêà�è �îçãà — òåõ ñà�ûõ ïóòåé, �à êîòîðûõ â �àëü�åéøå� è áó�åò
îñ�îâûâàòüñÿ ïðîöåññ îáó÷å�èÿ». Èññëå�îâà�èå, �àæå ñà�îå �àëå�üêîå,
�î ñà�îñòîÿòåëü�îå, ç�à÷èòåëü�î óñêîðÿåò ïðîöåññ ñîç�à�èÿ ýòèõ ñâÿçåé. Òàê êàê âðå�ÿ
�ëÿ ôîð�èðîâà�èÿ áàçèñ�ûõ �åéðî��ûõ ñåòåé �åáåçãðà�è÷�î, òî ñòðå�ëå�èå ïå�àãîãîâ
è ðî�èòåëåé ñ�åëàòü çà îòâå�¸��ûé ïðèðî�îé è�òåðâàë âðå�å�è �àêñè�ó� âîç�îæ�îãî
ÿâëÿåòñÿ è îïðàâ�à��û�, è öåëåñîîáðàç�û�.

● исследовательский подход ● учительское исследование
● новое задание как ресурс ● новизна открытия ● типы исследовательской
работы ● проектная деятельность ● критическое мышление 

● изучение материала надо пронизывать
соотнесением частных фактов с познава-
тельными структурами, схемами;
● процесс усвоения основных понятий
и принципов имеет более широкое значение
и позволяет овладевать способами познава-
тельной деятельности, значимыми и за пре-
делами конкретного содержания;
● целесообразно «спиралевидное» изуче-
ние основных представлений и поня-
тий — от начальной школы к средней,
возвращаясь к ним на последующих сту-
пенях обучения;
● важно ставить ученика в положение
исследователя, первооткрывателя.

Остаются вопросы технологического пла-
на: когда, сколько, как, какой ценой?

Èññëåäîâàòåëüñêèé ïîäõîä
ê îáó÷åíèþ 

Необходимость организации и са-
мого широкого использования раз-
ных видов исследовательской дея-
тельности детей в школьном обу-
чении никаких сомнений не вызы-
вает, и вопроса «зачем» не суще-
ствует. Дж. Брунер суммировал
выработанный исследовательский
подход к обучению в виде не-
скольких основных утверждений-
принципов:
● в содержании предмета необхо-
димо выделять ведущие, стержне-
вые понятия — это делает пред-
мет более доступным;
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При этом, учитывая всё тот же феномен ран-
него формирования основных связей между
нейронами, надо признать: чем раньше и боль-
ше, тем лучше.

Скажем, историческое исследование «Медаль
в твоём доме» выполняли ученики четвёртого
класса московской школы № 134. Ребята изу-
чали исторические документы, материальные
свидетельства, устные семейные традиции. Ре-
зультаты исследования вызвали к жизни мно-
жество важных и полезных следствий, в значи-
тельной мере объединивших всю деятельность
школы. Птиц, зимующих в Москве и Москов-
ской области, изучали первоклассники: наблю-
дали, описывали и фотографировали, определя-
ли с помощью учителя по справочникам-опре-
делителям, оценивали (очень приблизительно)
особенности поведения.

Но диапазон возможных тем и методик иссле-
дования, довольно узкий в младших классах,
значительно расширяется с возрастом. Отсюда
и возникает противоречие, разрешить которое
педагогика должна как можно скорее и эффек-
тивнее.

Èññëåäîâàíèå íàó÷íîå è ó÷åáíîå 

«Обучение в современной школе часто напоми-
нает поездку по скоростной автостраде, где
усердный ученик мчится мимо фактов к выво-
дам и дальше без остановки — вперёд, в сле-
дующий параграф, к новым выводам, которые
порой даже не остаются в его памяти в виде
обобщений, законов. Потом поездка заканчива-
ется. Ученик покидает автостраду «Ботаника»,
чтобы мчаться по «Зоологии»... Сделать бы
остановку, пройтись неспешно от одного факта
к другому! А у некоторых — и постоять бы...
Ведь факты приводят ученика к цели — к вы-
воду, который он сделает. Этот процесс «науч-
ного постижения мира» чрезвычайно важен: он
приближает ученика к людям, способным де-
лать открытия, наблюдая жизнь, — к учёным,
он проливает свет на многие вопросы»
(А. Волков). Исследование обычно начинается
с наблюдения ряда фактов, явлений, процессов,
цель которого — открыть новый факт, явле-
ние, закономерность, закон... Открытый фено-
мен может быть до этого не известен никому
или может быть новым для того, кто сделал
это открытие в данный момент. Здесь и лежит

различие между научным исследованием
и исследованием учебным.

Суть исследовательской деятельности со-
стоит в открытии чего-то нового —
объективно существующего, но неизвест-
ного ранее. Новое знание — дефицит-
ный ресурс, ценный с точки зрения той
продукции, для производства которой
оно могло быть использовано, следова-
тельно, исследование и развитие лежат
в основе производственных процессов.
При этом объективная новизна открытия
становится результирующим признаком
научного исследования, а субъективная
новизна отличает исследование учебное.
Исследования, которые проводят школь-
ники, обычно учебные, но есть и выпол-
ненные учениками научные исследования,
иногда с очень серьёзными результатами.
Если сравнивать оба типа исследований,
то их методы отличаются мало, чаще от-
личаются доступные ресурсы и, разуме-
ется, обычно отличаются интеллектуаль-
ные возможности исследователей, что
в совокупности и влияет на выбор объ-
ектов исследования.

Òèïû èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû 

Оба вида исследований могут отличаются
ещё и субъектом целеполагания — тем,
кто ставит исследовательскую задачу: сам
исследователь или кто-то ещё. В первом
случае говорят об инициативном исследо-
вании, во втором — о заданном.

Таким образом, мы можем выделить че-
тыре типа исследовательской работы:
заданная учебная, инициативная учебная,
заданная научная, инициативная научная.

Именно в таком порядке обычно растёт
квалификация исследователя. Умение са-
мостоятельно поставить задачу исследо-
вания чаще всего характеризует иссле-
дователя высокого класса.

Учитывая сказанное выше об интеллек-
туальных возможностях и доступных



(ИД), и корректировку позиции вследст-
вие новых попыток анализа (КМ). 

Более глубокий слой анализа показывает,
что исследование — деятельность более
фундаментальная; оно присутствует и в про-
ектной деятельности, и в деятельности, со-
ставляющей основу критического мышления.

Например, в работе ученика П. Еськова
(московская школа № 134) «Информаци-
онно-измерительная система управления
жизнедеятельностью Лунной станции» по-
ставлена и решена задача управления па-
раметрами, обеспечивающими жизнедея-
тельность автономной Лунной станции
(газовый состав, температура, давление,
влажность, вибрация и т.д.). Выбран со-
став измерительной аппаратуры и исполни-
тельных органов. Разработана схема уп-
равления, состоящая из главного управля-
ющего устройства, датчиков и исполни-
тельных органов. Разработан алгоритм уп-
равления и написана программа на языке
низкого уровня (ассемблер). В экономиче-
ской части дана оценка стоимости инфор-
мационной системы станции. 

Это, конечно, образец проектной деятель-
ности. Однако сама постановка проектного
задания невозможна без исследовательской
составляющей: для решения задачи управ-

ресурсах, можно предположить, что в таком
же порядке развёртывается в школе от клас-
са к классу, от ступени к ступени обучение
школьников навыкам исследовательской дея-
тельности. В одной из ранее опубликованных
статей1 мы выделили и описали четыре ста-
дии индивидуализации профильного обуче-
ния, соответствующие начальной, младшей
основной, старшей основной и профильной
школе. Налицо положительная корреляция
между четырьмя типами исследовательской
работы и этими ступенями школы.

Для дальнейшего важно выяснить различия
между похожими феноменами человеческого
духа — такими, как проектная деятельность,
исследовательская деятельность и критическое
мышление. Здесь мы не будем первопроход-
цами. Эту аналитическую работу блестяще
проделал А.Ю. Пентин. Приведём разрабо-
танную им схему с самым скудным коммента-
рием, поскольку она, собственно, и вовсе не
нуждается в комментариях:

На рисунке использованы следующие сокра-
щения: ПД — проектная деятельность,
ИД — исследовательская деятельность,
КМ — «критическое мышление». Изогну-
тые стрелки соответственно означают: кор-
ректировку замысла по ходу проектирования
(ПД), постоянную проверку и корректировку
модели, в основном с помощью эксперимента

Â.Â. Ãóçååâ, È.Á. Êóð÷àòêèíà.  Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà â ïðîôèëüíîì îáó÷åíèè
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Ðèñ. 1. Âçàè�îñâÿçü ïðîåêòèðîâà�èÿ, èññëå�îâà�èÿ è êðèòèêè

1 Гузеев В., Курчаткина И. Индивидуализация профильного обучения // Народное образование, 2009. № 9.
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ления параметрами, обеспечивающими жизнедея-
тельность лунной станции, необходимо было вы-
явить прежде всего сам набор этих параметров.
В свою очередь, роль каждого параметра суще-
ственно зависит от особенностей именно Луны
как места расположения станции. Следователь-
но, на начальной стадии проекта использовались
сугубо исследовательские методы: анализ лите-
ратуры и математическое моделирование.

Приблизительно так обстоят дела и с другими
проектами. Когда создавалась волонтёрская
группа по борьбе с вредными привычками
(инициативный гуманитарный проект учеников
Центра образования № 1474), работа начина-
лась с анкетирования учеников, учителей и ро-
дителей, интервьюирования экспертов (прежде
всего медиков). Затем исследовалась предрас-
положенность к курению у детей из некурящих
семей, семей с одним курящим родителем и се-
мей, в которых курят оба родителя. И только
после обработки всех данных участники проек-
та перешли к собственно проектированию.

Ìåòîäû èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 

Принято различать теоретические методы ис-
следования и эмпирические методы. Преобла-
дание тех или иных методов позволяет таким
же образом и сами исследования разграничи-
вать на теоретические и эмпирические.

К теоретическим методам исследования отно-
сятся: анализ литературы (в частности, кон-
тент-анализ), статистическая обработка дан-
ных, математическое моделирование.

Анализ литературы — важнейший элемент ис-
следовательской работы, поскольку он позволя-
ет понять состояние дел, познакомиться с ре-
зультатами ранее проведённых исследований
и уточнить задачи научного поиска, выявив
«недоисследованные» места, белые пятна в име-
ющихся знаниях. Поэтому часто встречающаяся
среди задач исследований даже в диссертациях
формулировка «проанализировать литературу по
теме» сама по себе бессмысленна, ведь анализ
литературы — метод, он должен применяться
для решения других задач. Всегда надо зада-
вать вопросы: зачем анализировать литературу?
что надо понять, узнать, увидеть в результате
этого анализа?

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Êàê ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü â ïðàêòèêå
èíòåðàêòèâíóþ äîñêó íà óðîêàõ ðóññêîãî

ÿçûêà è ëèòåðàòóðû?   Ãîí÷àðîâà

Èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà ïðèãîäèòñÿ ó÷èòåëþ, êîòîðûé èñ-
ïîëüçóåò êîìïüþòåð íà óðîêå: èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà —
êîëëåêòèâíûé «ñåíñîðíûé» êîìïüþòåðíûé ýêðàí;
äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîìïüþòåðíîãî èçîáðàæåíèÿ ïîòðåáó-
åòñÿ ïðîåêòîð.

Äëÿ ââîäà òåêñòà èñïîëüçóþò ýêðàííóþ êëàâèàòóðó
(Ïóñê/Âñå ïðîãðàììû/Ñòàíäàðòíûå/Ñïåöèàëüíûå
âîçìîæíîñòè/Ýêðàííàÿ êëàâèàòóðà). Íåêîòîðûå èí-
òåðàêòèâíûå óñòðîéñòâà èìåþò ôóíêöèþ ðàñïîçíàâà-
íèÿ ðóêîïèñíîãî òåêñòà.

Âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ìåòîäè÷åñêèìè ðàçðà-
áîòêàìè ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå ó÷èòåëåé,
ñðåäè êîòîðûõ åñòü è òå, êîòîðûå èñïîëüçóþò
íà óðîêàõ ìóëüòèìåäèéíûå ìàòåðèàëû — â îñíîâ-
íîì ýòî ïðåçåíòàöèè, ñîñòàâëåííûå â PowerPoint.

Ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ èíòåðàêòèâíûìè è èíôîð-
ìàöèîííûìè ñåòåâûìè ðåñóðñàìè ïî ðóññêîìó ÿçû-
êó, âîò íåêîòîðûå èç íèõ:

èíòåðàêòèâíûå òåñòû è çàäàíèÿ ïî ðóññêîìó:

http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0

êîëëåêöèÿ äèêòàíòîâ íàøåãî ïîðòàëà:

http://www.language.edu.ru/

èíòåðàêòèâíûå äèêòàíòû:

http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/45_157 —

è èíòåðàêòèâíûå óïðàæíåíèÿ: 

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_64

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_109

Íà óðîêå ìîæíî ó÷èòüñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ñëîâàð¸ì:

http://www.gramota.ru/slovari/

Åñòü îáó÷àþùèå èãðû:

http://www.gramota.ru/igra/

Õîðîøèé ðåñóðñ — Êóëüòóðà ïèñüìåííîé ðå÷è:

http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0

Î÷åíü ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî îôîðìëåíèþ òåêñòîâ:

http://www.gramma.ru/DEL/

Âàì áóäåò èíòåðåñíî çàãëÿíóòü íà ñòðàíè÷êó:

http://www.kafedrarus.narod.ru/

Ïîëåçíûå ññûëêè:

http://ruslit.ioso.ru/link.htm

Åñëè ïîòðåáóåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå çâóêà — êðîìå
ýêðàíà (äîñêè), ïîíàäîäèòñÿ åù¸ è çâóêîóñèëèòåëü-
íîå îáîðóäîâàíèå, êàê âàðèàíò — ïåðåíîñíàÿ ñèñ-
òåìà çâóêîóñèëåíèÿ:



Эмпирические методы включают наблюдение,
анкетирование, интервьюирование, опыт, экс-
перимент.

Выбор методов для конкретного исследования
определяется характером объекта и предмета
исследования, его целью и задачами, проверя-
емой в исследовании гипотезой, если она
сформулирована или подразумевается.

Например, выполненное учениками третьего
класса московской школы № 134 исследование
«Животные в геральдике» потребовало только
анализа литературы (по существу, контент-ана-
лиза). А вот для качественного выполнения ис-
следования «Контроль коллоидного раствора
методом опалесценции» (Центр образования
№ 1474, Москва) потребовались не только
изучение литературы и математическое модели-
рование, но и самый современный натурный
эксперимент в лаборатории NANOTRUCK.

Овладение достаточно широким арсеналом ме-
тодов исследования — одно из стержневых
направлений работы современной школы;
при грамотной его организации оно начинается
ещё с дошкольной поры, а завершается в ин-
дивидуализированном профильном обучении.
В частности, в упомянутом Центре образова-
ния малыши приобретают свои первые исследо-
вательские умения в курсе «Интеллектика»
(М.В. Кларина), затем в младшем звене ос-
новной школы дети работают над многочислен-
ными проектами разнообразной тематики
и размышляют над учебно-исследовательскими
задачами (в частности, при использовании учи-
телями технологии ТОГИС2). Это пора мета-
предметного самоопределения школьников.
Восьмой-одиннадцатый классы — время про-
филизации обучения от определения общего
предметного направления интересов до индиви-
дуальной специализации. Здесь работают такие
структуры как клуб «Химоза», уже 15 лет
приглашающий школьников в мир превраще-
ний, мир химического опыта и эксперимента.
Отсюда, из таких объединений, и вырастают
индивидуальные научно-исследовательские ра-
боты, получающие впоследствии призы и на-
грады самых престижных конкурсов (Чтения
им. Вернадского, «Шаг в будущее»). ÍÎ

Â.Â. Ãóçååâ, È.Á. Êóð÷àòêèíà.  Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà â ïðîôèëüíîì îáó÷åíèè

2 ТОГИС — технология образования в глобальном
информационной сообществе. 

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

http://www.intmedia.ru/goods.asp?c_no=3663&ob_no=
3849.

Óäîáíî èñïîëüçîâàòü äîñêó äëÿ îðãàíèçàöèè îïðîñîâ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåì ãîëîñîâàíèÿ 

http://www.intmedia.ru/goods.asp?c_no=5804&ob_no=
6013

Ïðè âûáîðå ýëåêòðîííûõ ðåñóðñîâ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â êëàññå íà áîëüøîì ýêðàíå (íà èíòåðàêòèâíîé äîñêå)
ñëåäóåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà «óäîáî÷èòàåìîñòü» áóêâ
è ñèìâîëîâ, è ïðè âîçìîæíîñòè óêðóïíÿòü çíàêè äëÿ îá-
ëåã÷åíèÿ âîñïðèÿòèÿ.

Åù¸ îäèí ñïîñîá èñïîëüçîâàíèÿ äîñêè — äëÿ êîïèðî-
âàíèÿ çàïèñåé (ñäåëàííûõ ìàðêåðîì). Ïðîåêòîð â ýòîì
ñëó÷àå íå íóæåí.

Âñ¸, ÷òî âû ïèøèòå íà äîñêå ôëîìàñòåðîì, âñòàâëåííûì
â ñïåöèàëüíûé ýëåêòðîííûé ôóòëÿð (äëÿ ñòèðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåí î÷èñòèòåëü), äîñêà «âèäèò» è «çàïîìèíàåò»
â âèäå êàðòèíîê (ãðàôè÷åñêèõ ôàéëîâ). Ïîëó÷åííûé
êîíñïåêò ìîæíî ðàñïå÷àòàòü íà îáû÷íîì ïðèíòåðå —
è ðàçäàòü ó÷åíèêàì. Èëè ñîõðàíèòü â ýëåêòðîííîì âè-
äå — äëÿ ïåðåñûëêè ïî ñåòè, íàïðèìåð.

? ß ðàáîòàþ â øêîëå-íîâîñòðîéêå ó÷èòåëåì
ìàòåìàòèêè. Íàñ íåïëîõî óêîìïëåêòîâàëè òåõ-

íè÷åñêè, íî íå ïîñòàâèëè ÏÎ äëÿ ýòîé òåõíèêè.
Êàêèå ñóùåñòâóþò ïðîãðàììû äëÿ ïëàíøåòà
è ñìàðòäîñêè, êîòîðûå áû ïîìîãëè ìíå â ðàáî-
òå? Åñòü òàêæå ïðîåêòîð.    Ëàðèîíîâ

Ñ ïëàíøåòîì è ñìàðòäîñêîé íà óðîêå óäîáíî ðàáîòàòü
ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàììàõ. 

Âàñ, êàê ìàòåìàòèêà, ìîãóò çàèíòåðåñîâàòü òàêèå ïðî-
ãðàììíûå ïðîäóêòû: 

• Æèâàÿ Ìàòåìàòèêà. Âèðòóàëüíàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ ëà-
áîðàòîðèÿ (äëÿ èíòåðàêòèâíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ è àíà-
ëèçà ïðè ðåøåíèè çàäà÷ ïî ãåîìåòðèè, ñòåðåîìåòðèè,
àëãåáðå, òðèãîíîìåòðèè, ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó);

• ËîãîÌèðû Âåðîÿòíîñòè. Ìàòåìàòè÷åñêèé ïðàêòè-
êóì (âèðòóàëüíûé ïðàêòèêóì (êîìïüþòåðíûé êîíñò-
ðóêòîð), ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ñòàòèñòè÷å-
ñêèõ è âåðîÿòíîñòíûõ ýêñïåðèìåíòîâ, à òàêæå ïðîâå-
äåíèÿ ÷èñëåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ ïî òåîðèè âåðîÿòíî-
ñòåé è ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêå);

• Æèâàÿ Ñòàòèñòèêà (ñðåäà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñòàòèñòè-
÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ó÷åíèêè
ìîãóò çàïèñûâàòü äàííûå, îáðàáàòûâàòü èõ, ïðåîáðà-
çîâûâàòü, ïðåäñòàâëÿòü â âèäå äèàãðàìì è òàáëèö; ñî-
çäàíà ñïåöèàëüíî äëÿ ñðåäíåé øêîëû);

• ÀâòîÃðàô (âèðòóàëüíûé êîíñòðóêòîð ïðåäîñòàâëÿåò
âîçìîæíîñòü ãðàôè÷åñêîãî îòîáðàæåíèÿ ìàòåìàòè÷å-
ñêèõ îáúåêòîâ øêîëüíîé ìàòåìàòèêè — ãåîìåòðè÷åñ-
êèõ ôèãóð, óðàâíåíèé, ñèñòåì óðàâíåíèé, ãðàôèêîâ
è äèàãðàìì ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè íàáîðîâ äàííûõ;
äëÿ îñíîâíîé è ñòàðøåé øêîëû).




