
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи 

с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

• постановку проблемы, 
• изучение теории, посвященной данной проблематике, 

• подбор методик исследования и практическое овладение ими, 

• сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

• научный комментарий, 
• собственные выводы. 

Исследовательская работа обогащает социальный опыт учащихся 

в труде и общении. Она способствует: 

–углублению и актуализации знаний учащихся как по предметам 

школьной программы, так и вне её; 

–саморазвитию, самоанализу, самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке учеников; 

– расширению представлений о межпредметных связях; 

–развитию интеллектуальной творческой инициативы учащихся в 

процессе освоения основных и дополнительных образовательных 

программ; 
–созданию предпосылок для развития научного образа мышления; 

–овладению методами научных исследований; 

–формированию установки на престижность занятий научно-

исследовательской деятельностью; 

–обучению информационным технологиям и работе со средствами 

коммуникации (созданию сайтов, презентаций и т. д.); 

–профессиональному самоопределению старшеклассников и 

содержательной организации свободного времени детей; 

–формированию научно-педагогического сообщества детей, 

педагогов, учёных, реализующих различные программы учебно-

исследовательской деятельности. 

Основная особенность исследования в образовательном процессе - 

то, что оно является учебным. Если в науке главной целью является 

получение новых знаний, то в образовании цель исследовательской 

деятельности - в приобретении учащимся функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых 



знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и 

личностно значимыми для конкретного учащегося). 

Назовем главные составляющие содержания образования при 

реализации исследовательской деятельности: 

1) Приобретение опыта реализации исследования, 

выражающееся в самостоятельном проведении исследовательского 

цикла от начала и до конца и освоении его структурных элементов. 

2) Выстраивание личностного отношения к объекту 

исследования и его результатам, включая развитие рефлексивного 

мышления, а также способность эмоционально-нравственной оценки 

собственных действий. 

3) Способность строить эффективные коммуникации для 

достижения результата, включая фиксацию недостающего ресурса, 

формирование запроса по его поиску, формулирование собственных 

наличных ресурсов для их предъявления как условия вступления в 

коммуникацию. 

Типология учебных исследований учащихся 

 

По целям Инновационные (предполагающие
 получение объективно новых научных 
результатов) и репродуктивные. 

По содержанию Эмпирические и теоретические. 

Естествознание и гуманитарная сфера. 
Монопредметные, межпредметные, 

надпредметные. 

По методам Экспериментальные и мыслительно-
логические. 

По времени и месту Урочные (на уроках и факультативах) 
и внеклассные. 

По продолжительности Краткосрочные (урок или его часть), 

среднесрочные (несколько дней или недель), 

долговременные (месяцы или годы). 

По составу участников Индивидуальные, коллективные. 

Виды учебных исследований 

(автор идеи А.П.Тряпицына): 

 

– монопредметные – исследование, которое проводится по 

какому-то одному предмету и предполагает привлечение знаний для 

решения проблемы именно по этому предмету; 



– межпредметные – исследование, которое требует 

привлечения знаний для его выполнения из разных учебных предметов. 

Мотивом такого исследования чаще всего становится глубокий интерес 

ученика к проблеме, которая рассматривается в различных 

образовательных областях по-разному; 

– надпредметные – исследование, которое направлено на 

исследование конкретных личностно значимых для ученика проблем. 

Результаты такого исследования выходят за рамки учебной программы. 
Преимущества надпредметных исследований: 

– помогают преодолеть фрагментарность знаний

 учащихся, формируют общеучебные умения и навыки; 

– помогают преодолеть узость мыслительной деятельности 

ученика; 

– процесс исследования объединяет не только учеников,

 но и педагогов; 
– изменяет отношение ученика к отдельным учебным предметам. 

Учебное исследование ученика должно

 соответствовать следующим требованиям: 
(по Н.И.Дереклеевой) 

1. Четко сформулирована цель исследования. 

2. Выдвинута четкая и лаконичная гипотеза исследования. 

3. Определены задачи исследования, посредством решения 

которых цель может быть достигнута. 
4. Приведен полный обзор литературы по исследуемой проблеме. 

5. Описано, что и как делал исследователь для доказательства 

гипотезы (методика исследования, которая описывается в тексте). 

6. Представлены собственные данные, полученные в результате 

исследования. 

7. Описание исследования должно демонстрировать глубину 

знания автором (группой авторов) избранной области исследования. 

8. Исследование должно соответствовать установленным 

формальным критериям. 

9. Исследование должно демонстрировать наличие 

теоретических (практических) достижений автора. 

10. Проблема, затронутая в работе, должна быть оригинальной 

(или должно быть оригинальным её решение). 

11. Работа должна завершаться выводами, в которых излагаются 

результаты исследования, и защитой. Защита – итог исследовательской 

работы и один из главных этапов обучения начинающего исследователя. 

 
 


