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В статье актуализирована роль исследовательской культуры обучающихся в жизненном и профессиональ-
ном самоопределении. Раскрыто значение исследовательского подхода в обучении как продуктивной техно-
логии по организации и реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования (ФГОС ОО). Представлены пути и механизмы практической реализации исследова-
тельского подхода в обучении. Обоснованы требования к учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, а также к учителю, обеспечивающему тьюторское сопровождение обучающихся при формировании 
исследовательской культуры. 
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рактическая реализация идей и положений 
модернизации, четкое выполнение феде-

рального государственного образовательного 
стандарта общего образования  требует развития 
у каждого школьника любознательности, творче-
ства, познавательной самостоятельности, иссле-
довательской культуры. Только тогда, когда у 
школьника будет развита познавательная само-
стоятельность как качество социально активной 
личности, – страна вправе ожидать от него твор-
ческого отношения к труду в любой отрасли 
производства, ответственности за собственное 
благополучие и благосостояние государства.  

Взаимосвязь мотивации к инновационной де-
ятельности и различных видов поисковой дея-
тельности многократно подтверждена как в тео-
рии, так и практике образования. Важнейшим 
средством организации поисковой деятельности 
обучающихся выступает исследовательский под-
ход в обучении, способствующий расширению 
интеллектуального кругозора, формированию 
положительной мотивации учения и образова-
ния, обеспечивающий будущую позитивную со-
циализацию детей. 

В соответствии с ФГОС ОО целью учебно-
исследовательской и проектной деятельности 
является развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных, творческих и коммуникатив-
ных способностей учащихся, определяющих 
формирование компетентной личности, способ-
ной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляю-
щей свои ресурсные возможности и способы ре-
ализации выбранного жизненного пути. Цель 
учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности неизбежно ретранслируется на многообра-
зие задач, в ряду которых особо значимыми вы-
ступают: приобретение знаний о структуре про-
ектной и исследовательской деятельности, спо-
собах поиска необходимой для исследования 
информации, о способах обработки результатов 
и их презентации; овладение способами деятель-
ностей: учебно-познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной; освоение ос-
новных компетенций: ценностно-смысловой, 
учебно-познавательной, информационной, ком-
муникативной; выявление образовательного за-
проса обучающихся, с целью определения прио-
ритетных направлений исследовательской дея-
тельности; разработка системы проектной и ис-
следовательской деятельности в рамках образо-
вательного пространства школы; разработка ре-
комендаций к осуществлению ученических про-
ектов; создание системы критериев оценки ра-
бот, премирования и награждения победителей; 
создание оптимальных условий для развития и 
реализации способностей детей. 

В педагогической практике учебно-исследова-
тельская и проектная деятельность реализуется 
на основе принципов интегральности, непрерыв-
ности, межпредметности. При этом интеграль-
ность рассматривается как объединение и взаи-
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мовлияние учебной и проектной деятельности 
обучающихся, когда опыт и навыки, полученные 
при выполнении исследовательских и творче-
ских работ, используются на уроках и содей-
ствуют повышению успеваемости и развитию 
психологической сферы; непрерывность является 
процессом длительного профессионально ориен-
тирующего образования и воспитания учащихся; 
межпредметное обучение, в котором погружение 
в проблему предполагает глубокое систематизи-
рованное знание предмета и широкую эрудицию 
в разных областях, направлено на формирование 
навыков исследовательского труда. 

ФГОС ОО в части учебно-исследовательской и 
проектной деятельности формулирует ожидаемые 
результаты, когда выпускник научится: планиро-
вать и выполнять учебное исследование и учеб-
ный проект, используя оборудование, модели, 
методы и приемы, адекватные исследуемой про-
блеме; выбирать и использовать методы, реле-
вантные рассматриваемой проблеме; распознавать 
и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путем научного исследования, отбирать 
адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; использо-
вать такие математические методы и приемы, как 
абстракция и идеализация, доказательство, дока-
зательство от противного, доказательство по ана-
логии, опровержение, контрпример, индуктивные 
и дедуктивные рассуждения, построение и испол-
нение алгоритма; использовать такие естествен-
нонаучные методы и приемы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей ги-
потезы», эксперимент, моделирование, использо-
вание математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опро-
сы, описание, сравнительное историческое описа-
ние, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме; отличать факты от суждений, мнений и 
оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основа-
ния; видеть и комментировать связь научного 
знания и ценностных установок, моральных суж-
дений при получении, распространении и приме-
нении научного знания. 

ФГОС ОО в части учебно-исследовательской 
и проектной деятельности формулирует также 
как ожидаемые результаты, когда выпускник по-
лучит возможность научиться: самостоятельно 
задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 
использовать догадку, озарение, интуицию; ис-
пользовать такие математические методы и при-
емы, как перебор логических возможностей, ма-
тематическое моделирование; использовать та-
кие естественнонаучные методы и приемы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, про-
верка на совместимость с другими известными 
фактами; использовать некоторые методы получе-
ния знаний, характерные для социальных и исто-
рических наук: анкетирование, моделирование, 
поиск исторических образцов; использовать неко-
торые приемы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художе-
ственный вымысел, органическое единство обще-
го особенного (типичного) и единичного, ориги-
нальность; целенаправленно и осознанно разви-
вать свои коммуникативные способности, осваи-
вать новые языковые средства; осознавать свою 
ответственность за достоверность полученных 
знаний, за качество выполненного проекта. 

Очевидно, что цели и задачи ФГОС ОО необ-
ходимо и возможно реализовать как в учебной 
работе, так и посредством внеурочной деятель-
ности через практическое применение исследо-
вательского подхода в обучении. 

Под исследовательским подходом в обучении 
следует понимать такую организацию учебного 
процесса, которая включает в себя создание по-
исковой ситуации на уроке, возбуждение у 
школьников познавательных потребностей и ин-
тересов, развитие познавательной самостоятель-
ности и формирование на их основе социально-
значимых мотивов учения и образования, а так-
же исследовательской культуры обучающихся. 

Основу такой организации учебного процесса 
составляет: применение методов научного по-
знания и методов соответствующей науки, исто-
рии и современного состояния науки в процессе 
изучения каждого учебного предмета; актуали-
зация внутрипредметных, межпредметных и 
межцикловых связей и их реализация в учебной 
и внеучебной научно-образовательной, поиско-
во-творческой деятельности; единство учебной и 
внеучебной работы по предмету.  

Рекомендуется учителю в практической дея-
тельности учитывать, что применение исследо-
вательского подхода в обучении предполагает: 
расширение и углубление содержательной сто-
роны познавательной деятельности, что практи-
чески достигается введением в содержание учеб-
ного материала конкретного урока или системы 
уроков методов соответствующих наук. Это поз-
воляет подводить учащихся к пониманию совре-
менных методов науки и научного познания, что 
способствует развитию интереса к процессу 



 

 
научного поиска и формированию исследова-
тельской культуры обучающихся.  

Сущность исследовательского подхода в обу-
чении состоит:  

 во введении общих и частных методов 
научного познания в процесс учебного познания 
на всех его этапах (от восприятия до применения 
на практике); 

 в организации учебной и внеучебной научно-
образовательной, поисково-творческой деятельно-
сти; в актуализации внутрипредметных, межпред-
метных и межцикловых связей; в усложнении со-
держательной и совершенствовании процессуаль-
ной сторон познавательной деятельности;  

 в изменении характера взаимоотношений 
«учитель – ученик – учащиеся» в сторону со-
трудничества.  

Содержательную основу исследовательского 
подхода в обучении составляет взаимосвязь 
между содержанием изучаемого материала, ме-
тодами и формами обучения, организационными 
формами учебной работы. Процессуальную ос-
нову его составляет научно-образовательная, по-
исково-творческая деятельность, способствую-
щая организованному усвоению опыта творче-
ской деятельности и творческому усвоению и 
применению знаний.  

Ведущими в составе исследовательского под-
хода в обучении являются индуктивный и дедук-
тивный, эвристический и исследовательский мето-
ды; приемы и средства стимулирования учения, а 
также общедидактические приемы: анализ и уста-
новление причинно-следственных связей; сравне-
ние, обобщение и конкретизация; выдвижение ги-
потез; перенос знаний в новую ситуацию; поиск 
аналога для нового варианта решения проблемы, 
доказательства или опровержения гипотезы; пла-
нирование исследования; оформление результатов 
проведенного исследования.  

Применение методов науки в процессе учебно-
го познания ставит школьника на доступном для 
него уровне в положение, требующее не только 
усвоения готовых знаний, но самостоятельного 
исследования: познавательная деятельность 
школьника приближается к исследовательской 
деятельности ученого. И пусть школьники не сде-
лают новых открытий, но они повторяют субъек-
тивно путь науки и ученого: от выдвижения гипо-
тезы до ее доказательства или опровержения. 
Субъективная новизна ученического исследования 
не умаляет его значения для развития познава-
тельных сил и формирования активной жизненной 
позиции школьника. Именно исследовательский 
подход в обучении ставит учащихся в позицию 
творческого участника процесса познания, а не 
пассивного потребителя готовой информации.  

Исследовательский подход в обучении способ-
ствует раскрытию глубоких существенных связей в 
учебном материале с одновременным установле-
нием ценности нового знания для учащихся; разви-
тию активности учащихся в процессе учебного по-
знания и созданию условий для научно-образо-
вательной, поисково-творческой деятельности; об-
суждению и анализу проблем, имеющих социаль-
ную направленность; сочетанию различных форм 
учебной работы и организационных форм обуче-
ния; соотношению учебной и внеучебной работы 
по предмету на качественно новом уровне – до-
стижению их единства в научно-образовательной, 
поисково-творческой деятельности.  

Пути реализации исследовательского подхода 
в обучении: дидактический анализ темы; предва-
рительное информирование учащихся об изуче-
нии темы с применением исследовательского 
подхода; изучение материала крупным блоком; 
организация лекционных и семинарских занятий, 
а также нестандартных уроков; использование 
групповой, коллективной и фронтальной форм 
организации учебного процесса.  

Исследовательский подход в обучении пред-
полагает введение общих и частных методов 
научного познания в процесс учебного познания 
на всех его этапах: от восприятия до применения 
на практике. Практически это достигается через 
введение в содержание изучаемого материала 
фактов из истории науки и ее современного со-
стояния, а также информации, знакомящей уча-
щихся с методами научного познания соответ-
ствующей науки. Таким образом, происходит 
демонстрация технологического применения за-
конов физики, химии, биологии и других наук. 
Это создает основу для профилизации обучения 
и профессиональной ориентации молодежи и, 
кроме того, обеспечивает повышение научного 
уровня преподавания. 

Исследовательская деятельность, организуе-
мая учителем на уроке, оказывает самое прямое 
воздействие на внеурочную работу по предмету. 
Известно, что на уроке не всегда предоставляет-
ся возможность обстоятельного и углубленного 
осмысления фактов, явлений и закономерностей. 
Логическим продолжением урока или серии уро-
ков по теме может стать какая-либо форма науч-
но-образовательной, поисково-творческой дея-
тельности во внеучебное время («Неделя науки», 
научно-практическая конференция, устные жур-
налы «В мире науки», викторины, конкурсы, 
олимпиады, дебат-клубы, творческие мастер-
ские, конкурсы социальных проектов), материа-
лом к которым служат работы учащихся, выпол-
ненные ими как самостоятельные исследования. 

Важнейшим условием практической реализа-



 

 
ции исследовательского подхода в обучении явля-
ется формирование исследовательской культуры 
учащихся, которая позволит  школьникам овладеть 
интеллектуальными технологиями, самостоятельно 
применяемыми во всех учебных предметах, по от-
ношению к любому содержанию. 

Обучение учащихся началам научного иссле-
дования возможно и вполне осуществимо через 
урок, дополнительное образование, защиту про-
ектов и рефератов, научно-образовательную и 
поисково-творческую деятельность при система-
тическом применении исследовательского под-
хода в обучении.  

Очень важно учитывать, что процесс обучения 
началам научного исследования представляет со-
бой поэтапное, с учетом возрастных особенностей, 
целенаправленное формирование всех компонен-
тов исследовательской культуры школьника, в том 
числе: мыслительных умений и навыков: анализ и 
выделение главного; сравнение; обобщение и си-
стематизация; определение и объяснение понятий: 
конкретизация, доказательства и опровержение, 
умение видеть противоречия; умений и навыков 
работы с книгой и другими источниками инфор-
мации; умений и навыков, связанных с культурой 
устной и письменной речи; специальных исследо-
вательских умений и навыков. 

Исследования и педагогическая практика 
конкретизируют следующие общие требования к 
проектной и учебно-исследовательской деятель-
ности: необходимо, чтобы у учащегося возникло 
чувство неудовлетворенности имеющимися 
представлениями. Он должен прийти к ощуще-
нию их ограниченности. Новые представления 
(понятия) должны быть такими, чтобы учащиеся 
ясно представляли их содержание и допускали 
сосуществование с имеющимися представления-
ми о мире. Новые идеи должны быть явно полез-
нее старых. Новые представления будут воспри-
няты как более плодотворные, если они помога-
ют решить нерешенную проблему, ведут к но-
вым идеям, обладают более широкими возмож-
ностями для объяснения или предсказания. 
Необходимо при организации проектной и учеб-
но-исследовательской деятельности побуждать 
учащихся формулировать имеющиеся у них идеи 
и представления, высказывать их в явном виде; 
сталкивать учащихся с явлениями, которые вхо-
дят в противоречие с существующими представ-
лениями; побуждать к выдвижению предполо-
жений, догадок, альтернативных объяснений; 
давать учащимся возможность исследовать свои 
предположения в свободной и ненапряженной 
обстановке, особенно путем обсуждений в малых 
группах; предоставлять ученикам возможность 
применять новые представления к широкому 

кругу явлений, ситуаций так, чтобы они могли 
оценить их прикладное значение. 

Учитель, обеспечивающий тьюторское сопро-
вождение проектной и учебно-исследо-вательской 
деятельности учащихся, должен: тонко чувство-
вать проблемность ситуаций, с которыми сталки-
ваются учащиеся, и уметь ставить перед учеником 
(группой учащихся) реальные задачи в понятной 
для учеников форме; выполнять функцию коор-
динатора исследовательской деятельности и парт-
нера учеников, избегать директивных приемов; 
стараться увлечь учащихся проблемой и процес-
сом ее глубокого исследования, стимулировать 
творческое мышление при помощи поставлен-
ных вопросов; проявлять терпимость к ошибкам 
учеников, предлагать свою помощь или адресо-
вать к нужным источникам информации; органи-
зовывать мероприятия, способствующие сбору 
учениками данных, консультации их со специа-
листами по исследуемой проблематике; предо-
ставлять возможность для регулярных отчетов 
учащихся, рабочих групп; обмена мнениями в 
ходе обсуждений; поощрять критическое мыш-
ление учащихся; заканчивать процесс исследова-
тельской деятельности до появления признаков 
потери интереса ребят к проблеме; способство-
вать продолжению учащимися научно-исследо-
вательской деятельности. 

Важными механизмами организации проект-
ной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся являются: создание творческой атмо-
сферы, мотивация интереса к исследовательской, 
проектной, творческой деятельности; иницииро-
вание и всесторонняя поддержка поисковой, ис-
следовательской, проектной деятельности; со-
провождение исследовательской и проектной 
деятельности; создание условий для поддержки, 
внедрения и распространения результатов дея-
тельности. Учебно-исследовательская деятель-
ность в содержании урока – это всегда постанов-
ка проблемы; выдвижение гипотез; выбор спосо-
ба проверки гипотезы; действия, направленные 
на проверку гипотезы; подготовка полученных 
результатов к анализу; анализ, обобщение ре-
зультатов; вывод (подтверждение или опровер-
жение гипотезы). Проектная деятельность на 
уроках направлена на проектирование, а метод 
проектов – это способ достижения дидактиче-
ской цели через детальную разработку пробле-
мы, которая должна завершиться вполне реаль-
ным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом. 

Процесс исследования должен побуждать 
учащихся формулировать имеющиеся у них идеи 
и представления, высказывать их в явном виде; 
сталкивать учащихся с явлениями, которые вхо-



 

 
дят в противоречие с существующими представ-
лениями; побуждать к выдвижению предполо-
жений, догадок, альтернативных объяснений; 
давать учащимся возможность исследовать свои 
предположения в свободной и обстановке, осо-
бенно путем обсуждений в малых группах; 
предоставлять ученикам возможность применять 
новые представления к широкому кругу явлений, 
ситуаций так, чтобы они могли оценить их при-
кладное значение. Применение методов научной 
деятельности в процессе учебного познания ста-
вит ученика на доступном для него уровне в по-
ложение, требующее самостоятельного исследо-
вания: познавательная деятельность школьника 
приближается к исследовательской деятельности 
ученого. Именно исследовательский подход в 
обучении делает учащихся творческими участ-
никами процесса познания и активными субъек-
тами социальных отношений в школьном обра-
зовательном пространстве. 

Исследовательский подход в обучении явля-
ется средством развития у обучающихся и вос-
питанников познавательной самостоятельности 
как качества социально активной личности лишь 
в том случае, когда осуществление дидактиче-
ской системы мер по его применению сочетается 
с соблюдением ряда педагогических условий, в 
ряду которых особо значимыми являются: си-
стематичность в применении исследовательского 
подхода в обучении; согласованность учителей 
конкретного класса в осуществлении дидактиче-
ской системы мер по применению исследова-
тельского подхода в обучении; достаточно высо-
кий уровень развития коллектива в конкретном 

классе; практическая направленность научно-
образовательной поисково-творческой деятель-
ности; учет возрастных и индивидуальных осо-
бенностей учащихся конкретного класса.  

Известно, что в реальном образовательном 
пространстве невозможно разделить процессы 
формирования позитивных социальных отноше-
ний, социально активной личности и ее жизнен-
ной позиции, которые взаимобусловливают и 
взаимодополняют друг друга. Необходимо про-
цесс формирования социально активной лично-
сти, ее жизненной позиции рассматривать как 
единство взаимосвязанных сторон: создание не-
обходимых объективных условий для проявле-
ния личностью социальной активности в различ-
ных видах деятельности и становление внутрен-
него мира личности, совокупности ее субъект-
ных, социально активных качеств, в том числе 
познавательной самостоятельности – важного 
инструмента социализации и социальных отно-
шений в образовательном пространстве. 

Новое поколение федеральных государствен-
ных стандартов общего образования актуализи-
рует роль продуктивных технологий, обеспечи-
вающих эффективность учебно-воспитательного 
процесса и формирование обучающихся. Дока-
зано, что исследовательский подход в обучении, 
не являясь универсальным педагогическим сред-
ством, выполняет многие задачи по развитию 
творческого потенциала школьников, тем самым 
способствуя достижению амбициозной государ-
ственной задачи по формированию нового поко-
ления конкурентноспособных специалистов на 
основе качественного школьного знания. 
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Новые приоритеты в образовании побуждают к поиску новых современных технологий. В основу таких 
технологий положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности дошкольников на заин-
тересованный результат. Среди современных образовательных технологий имеют место метод проектов, 
игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникативные технологи.  
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