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Abstract: the article reveals the basic principles of research education in school. At present, in pedagogical 

psychology, pedagogy and educational practice, there is an extremely high interest in the natural search activity 

of the child as an important educational resource. Developed research behavior is no longer regarded as a 

highly specialized personality, which is necessary for a small professional group of scientific workers, but as an 

integral characteristic of the personality, which is part of the structure of prejudices about professionalism and 

competence in any sphere of culture. And even wider - as a lifestyle of modern man. 
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Аннотация: в статье раскрыты основные принципы исследовательского обучения в школе. В 

настоящее время в педагогической психологии, педагогике и образовательной практике чрезвычайно 

высок интерес к природной поисковой активности ребенка как важнейшему образовательному ресурсу. 

Развитое исследовательское поведение рассматривается уже не как узкоспециальная личностная 

особенность необходимая для небольшой профессиональной группы научных работников, а как 

неотъемлемая характеристика личности, входящая в структуру представлений о профессионализме и 

компетентности в любой сфере культуры. И даже шире – как стиль жизни современного человека. 

Ключевые слова: принцип, обобщение, пропаганда, внедрение, творческий подход, новаторство, 

социальная значимость. 

 

Мир, окружающий нас, меняется стремительно, и для выживания в нем человеку все реже удается 

опереться на отработанные его предками или им самим мыслительные стереотипы и привычные 

поведенческие модели. Для полноценного существования в интенсивно меняющейся среде 

современному человеку все чаще приходится проявлять исследовательское поведение. 

История сохранила множество высказываний о важности стимулирования и поддержки поисковой 

активности ребенка и немало документальных свидетельств о том, как эффективно педагоги разных 

времен использовали в собственной практике природное стремление ребенка к познанию окружающего. 

В настоящее время в педагогической психологии, педагогике и образовательной практике чрезвычайно 

высок интерес к природной поисковой активности ребенка как важнейшему образовательному ресурсу.  

Это обстоятельство вызвало к жизни принципиально новое для образования явление – исследователь-

ское обучение (англоязычный аналог – «explorer education»). [1] Оно предполагает обращение к 

принципиально новой модели обучения, где приоритетные позиции занимает познавательная активность 

самого ребенка. Речь идет об отличном от других особом виде обучения, подразумевающем движение по 

пути принципиального пересмотра культурно-образовательных традиций и радикально меняющем цели 

образования, отношение к самим знаниям и к путям их получения. 

К фундаментальным идеям, на которых строится исследовательское обучение, могут быть отнесены: 

Принцип ориентации на познавательные интересы учащегося. Исследование – процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней пот-

ребности, в данном случае потребности в познании. Отсюда вырастает следующий принцип. 

Принцип свободы выбора и ответственности за собственное обучение. Только при условии его 

реализации образование способно стать адекватным индивидуальным целям личности. 

Принцип освоения знаний в единстве со способами их получения. Диктуемый задачами 

исследовательского обучения подход к формированию научной картины духовно-нравственного 

устройства мира включает в себя не только освоение некоего объема информации, добытой путем 

специальных изысканий, а с необходимостью предполагает вскрывание эмбриологии получения нового 

знания на основе овладения способами ее обнаружения.  

Принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации. Главная задача 

современного образования не только сообщение знаний, а в первую очередь развитие у ребенка 



потребностей и способностей эти знания добывать. Только на этой основе можно обеспечить 

превращение знаний в инструмент творческого освоения мира ребенком. 

Ученик не просто потребляет информацию, а сам порождает знание. Околофилософские 

разговоры по поводу открытия ребенком в учебно-исследовательской деятельности «субъективно» и 

«объективно» нового столь же бессмысленны, сколь и бесплодны. Знания, предлагаемые учащемуся в 

традиционном образовании, новы лишь для него. В условиях исследовательского обучения, когда в 

качестве главной ценности образования рассматриваются не знания, а способы их получения, становится 

неважно, насколько добытая ребенком информация нова. 

Принцип сочетания продуктивных и репродуктивных методов обучения. Психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в ак-

тивную работу мышления. Но далеко не все, что следует освоить ребенку в образовании, открывается им 

в ходе самостоятельных изысканий. А потому использование исследовательских методов обучения 

должно сочетаться с применением методов репродуктивных. Тем более что в работе любого 

исследователя традиционно много задач репродуктивного характера, которые могут рассматриваться как 

рутинные, но от того не становятся ненужными. 

Сточки зрения исследовательского обучения принципиально важно помнить, что готовые выводы, 

предлагаемые для безусловного усвоения в учебнике или изложении учителя, создают у учащегося 

впечатление законченности и неоспоримости знания. [2] Такое преподнесение знаний экономично и 

компактно, но оно опускает важнейшую черту любой информации – ее относительный характер 

подверженность пересмотру.  

Такой подход не дает учащимся прочувствовать сам процесс добывания знаний на основе данных, 

получаемых в специально спланированных и проведенных наблюдениях и экспериментах. Утрачивается 

представление о том, что подобные обобщения и выводы сами в свою очередь становятся фундаментом 

новых вопросов, дают начало постановке новых проблем. 

Исследовательское обучение, напротив, подчеркивает относительность знаний, а весь учебный 

процесс пронизывает «приглашение к открытию».  

Таким образом, через обнаружение новых вопросов стимулируется надситуативная активность ре-

бенка. 

Принцип формирования представлений о динамичности знания. При решении задачи 

формирования у учащегося научной картины мира в содержании образования необходимо учитывать 

мысль о том, что идеи науки можно полноценно понять лишь в контексте их возникновения и 

обусловленных ими дальнейших исследований.  

Принцип формирования представления об исследовании как стиле жизни. В исследовательском 

обучении исследование выступает не просто набором методов и приемов учения, а является его содержа-

нием и смыслом. У учащегося, таким образом, формируется представление об исследовании не просто 

как о наборе частных когнитивных инструментов, позволяющих продуктивно решать познавательные за-

дачи, а как о ведущем способе контакта с окружающим миром, и даже шире – как стиле жизни. 

Для традиционного подхода, принятого в образовании, характерно рассмотрение проблемы развития 

исследовательских умений и навыков как служебной задачи, актуализирующейся лишь при освоении той 

или иной дисциплины.  

Учитель должен быть фасилитатором учения, а не просто транслятором информации. 

Основным фактором развития креативности ребенка, как свидетельствуют многие исследования, 

является не столько его включение в творческую деятельность, сколько наличие в его окружении 

«образца творческой деятельности» [4]. 

Парадоксом исследовательского обучения является то, что педагог, работающий в русле его идей, 

может научить ребенка даже тому, чего не умеет сам. Он должен, безусловно, быть творцом-

исследователем, но не носителем всех знаний на свете. В условиях исследовательского обучения педагог 

не обязан всегда знать ответы на все вопросы, но он должен уметь исследовать разные проблемы, 

находить любые ответы и уметь научить этому детей. 

Принцип использования авторских учебных программ. Учебная программа, рассчитанная на 

творческое учебно-исследовательское взаимодействие ученика и учителя, «...не может быть приобретена 

в «супермаркете», торгующем замороженными идеями; она должна вырасти из жизни тех людей, 

которые будут взаимодействовать».  

Учебная программа, будучи в исследовательском обучении всегда авторской, строится на базе общей 

образовательной программы школы. 

Образовательная программа, выстроенная в соответствии с идеей исследовательского обучения, 

включает три относительно самостоятельных подпрограммы: 

• Тренинг. Специальные занятия по приобретению учащимися специальных знаний и развитию у них 

умений и навыков исследовательского поиска. 



•  Исследовательская практика. Проведение учащимися самостоятельных исследований и выполнение 

ими творческих проектов. 

•  Мониторинг. Содержание и организация мероприятий, необходимых для оценки и управления 

процессом решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты 

исследовательских работ и творческих проектов и др.). 

В ходе тренинга развития исследовательских способностей учащиеся должны овладевать 

специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска. К ним мы относим знания, 

умения и навыки видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; 

классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; 

структурировать материал; готовить тексты собственных докладов, объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи. 

В настоящее время развитое исследовательское поведение рассматривается уже не как 

узкоспециальная личностная особенность, необходимая для небольшой профессиональной группы 

научных работников, а как неотъемлемая характеристика личности, входящая в структуру представлений 

о профессионализме и компетентности в любой сфере культуры. И даже шире – как стиль жизни 

современного человека. Поэтому от современного образования требуется уже не простое фрагментарное 

включение методов исследовательского обучения в образовательную практику, а целенаправленная 

работа по развитию исследовательских способностей, специально организованное обучение детей 

умениям и навыкам исследовательского поиска. 
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