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Образовательный процесс как объект 
педагогического исследования и проекти-
рования интегрирует (объединяет) целе-
вой, содержательный и технологический 
компоненты, а также педагогическую дея-
тельность преподавателей и учебную дея-
тельность обучающихся. В свою очередь, 
каждый его компонент как совокупность 
взаимосвязанных элементов также вы-
ступает в качестве сложной интегральной 
системы. Например, в целях обучения ин-
тегрируются компетенции, знания, умения 
и навыки, задачи воспитания и развития 
личности обучающегося; в содержании об-
учения – учебные элементы и различные 
виды деятельности обучающихся; в техно-
логии образовательного процесса – различ-
ные методы, средства и формы обучения.

Одним из перспективных интеграцион-
ных процессов в системе образование явля-
ется соединение учебной и исследователь-
ской деятельности учащихся.

Актуальность проблемы интеграции 
учебной и исследовательской деятельно-
сти, направленной на развитие творческо-
го потенциала учащихся обусловлена тем, 
что необходимо: подготовить обучающих-
ся к решению проблем в их жизнедеятель-
ности в настоящем и будущем времени; 
реализовать требования образовательных 
стандартов нового поколения, обеспечить 
в учебно-воспитательном процессе не толь-
ко формирование знаний, умений, но и раз-
витие личности.

Необходимо отметить, что методология 
и методика организации учебной деятель-
ности учащихся в педагогике разработаны 

достаточно хорошо. То же самое можно ска-
зать относительно научно-исследователь-
ской деятельности ученых (гносеология). 

Исследование понимается как один 
из универсальных способов познания дей-
ствительности, который способствует раз-
витию личности. М.Ф. Шкляр отмечает: 
«Научное исследование – это деятельность, 
направленная на всестороннее изучение 
объекта, процесса или явления, их структу-
ры и связей, а также получение и внедрение 
в практику полезных для человека результа-
тов» [4, с. 56].

Учебное исследование учащегося, так 
же, как и исследование, проводимое ученым, 
неизбежно включает следующие элементы:

– выделение и постановку проблемы, 
выбор темы исследования;

– определение целей и задач исследо-
вания;

– выработку гипотез;
– выявление и систематизация подходов 

к решению проблемы; выбор методов ис-
следования;

– разработка методики проведения ис-
следования.

– поиск и предложение возможных ва-
риантов решения; выбор гипотезы;

– сбор материала путем изучения лите-
ратуры, наблюдений, эксперимента (при не-
обходимости), применения других методов;

– анализ и обобщение полученных 
данных;

– подготовку и защиту итогового про-
дукта (доклад, отчет, проект и др.).

Что касается интеграции учебной и ис-
следовательской деятельности учащихся, то 
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эта проблема пока находится на стадии раз-
работки. В педагогике эти виды деятельно-
сти чаще всего рассматриваются отдельно. 
Задача состоит в том, чтобы учебную и ис-
следовательскую деятельность совместить 
(интегрировать), определить цели, содержа-
ние и методы организации учебно-исследо-
вательской деятельности.

Исследовательский подход к обучению 
направлен на развитие у учащихся умений 
и навыков научного поиска, на формирова-
ние и развитие творческих способностей 
(креативности). Исследовательское обуче-
ние – особый подход к обучению, постро-
енный на основе естественного стремления 
человека к самостоятельному изучению 
окружающего мира. При исследовательском 
обучении учебный процесс осуществляется 
на основе самостоятельного поиска уча-
щимся новых познавательных ориентиров. 
Это позволяет добиться того, что обучение 
предполагает не только усвоение новой ин-
формации, но и организацию творческой де-
ятельности учащихся. В психологическом 
плане учебно-познавательная деятельность 
обучающегося при определенных условиях 
приближается к исследовательской деятель-
ности ученого. Разница в том, что учащийся 
в процессе обучения добывает знания, яв-
ляющиеся новыми субъективно (для него), 
а ученый добывает новые знания путем ис-
следований в соответствующей отрасли на-
уки (для общества). 

Учебно-исследовательскую деятель-
ность можно определить как совместную 
творческую работу преподавателя и уча-
щихся по поиску неизвестного, в процессе 
которой осуществляется трансляция куль-
турных ценностей. Результатом учебно-
исследовательской деятельности является 
формирование системы знаний, умений, 
а также развитие личности каждого уча-
щегося. 

Что касается целей интеграции учеб-
но-исследовательской деятельности, то во 
главу угла ставится задача развития твор-
ческого потенциала личности учащихся. 
Прежние требования к их компетенциям 
в соответствии с ФГОС и образовательны-
ми программами становятся компонентом 
творческого потенциала личности. В этой 
связи возникает задача определения струк-
туры творческого потенциала личности.

Творчество как вид деятельности 
и творческий потенциал как совокупность 
свойств личности связаны со всей ее психо-
логической структурой: направленностью 
(мотивационной сферой), опытом (компе-
тентностью), особенностями процессов 
восприятия, памяти и мышления (познава-
тельной сферой), индивидуально-психоло-

гическими особенностями человека и дру-
гими свойствами личности.

Творческий потенциал личности в пси-
хологии рассматривается в узком и широком 
смыслах. В узком смысле – это творческие 
способности, и прежде всего способность 
к воображению и креативному мышлению, 
в широком смысле – это еще и особенно-
сти личности, способствующие реализации 
творческих способностей: мотивы, неко-
торые эмоциональные и волевые качества, 
уровень компетентности. В данной работе 
мы будем придерживаться второму смыслу 
рассматриваемого понятия.

Под творческими способностями пони-
мают характеристики, которые позволяют 
продуктивно осваивать деятельность, на-
правленную на получение результатов, об-
ладающих новизной.

С точки зрения В.д. Шадрикова [5]. 
одаренность выступает как интегральное 
проявление способностей в конкретной де-
ятельности. Особое внимание он уделяет 
понятию «духовные способности», считая 
их интегральным проявлением интеллекта 
и духовности личности.

Одаренность и талант многие авторы 
считают синонимами. Одаренность (та-
лант) – это предельная сосредоточенность, 
собранность, целеустремленность, умно-
женное на громадное трудолюбие, высокая 
работоспособность, устойчивая мотивация, 
профессиональная компетентность. Та-
лант – это склонность к бесконечному тру-
ду, способность к полной самоотдаче; высо-
кая концентрация внимания. 

Наиболее общей характеристикой 
одаренности является ярко выраженная 
познавательная потребность. Познава-
тельная потребность ребенка находит 
выражение в форме поисковой исследо-
вательской активности, направленно на 
обнаружение нового.

В ФГОС высшего и среднего профес-
сионального образования предписано, что 
выпускники должны владеть способно-
стью к самообразованию, к научно-иссле-
довательской работе в своей области про-
фессиональной деятельности, к творческой 
самореализации. Однако образовательная 
практика показывает, что вследствие ис-
пользования репродуктивных методов обу-
чения молодые специалисты часто не владе-
ют знаниями, умениями и способностями, 
необходимыми для научно-исследователь-
ской деятельности.

Учитывая эти и другие факторы, можно 
сделать вывод о том, что учебно-исследова-
тельская деятельность должна стать одним 
из основных видов деятельности учащих-
ся. Отсюда возникает задача их специаль-



 SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 6, 2016 

152  PEdagogical sciEncEs 
ного обучения научно-исследовательской 
деятельности, а затем органически инте-
грировать ее в образовательный процесс. 
для решения этой задачи разработана и ре-
ализуется учебная программа курса «Осно-
вы учебно-исследовательской деятельности 
студентов» [1]. В учебной программе пред-
усмотрено изучение таких тем, как: мето-
дология исследования; структура и этапы 
исследования; методы исследования; обо-
снование актуальности избранной темы, 
определение исходных научных позиций; 
содержание и логика исследовательской ра-
боты; обработка и оформление результатов 
исследование. Разумеется, при построении 
и реализации данного курса нужно учесть 
особенности будущей профессии студентов 
(направления подготовки). 

Одна из таких программ, предназначен-
ных для обучения студентов педагогическо-
го вуза, приведена в книге А.С. Обухова.[2]. 
Программа рассчитана на 100 часов учебной 
работы, из них 72 ч. – аудиторных занятий. 
Она включает пять разделов: 1) феноме-
нология исследовательской деятельности; 
2) психологические основы исследователь-
ского подхода к обучению; 3) психолого-
педагогическое сопровождение исследова-
тельской деятельности учащихся; 4) формы 
и методы организации исследовательской 
деятельности учащихся; 5) методы развития 
исследовательских способностей.

Актуальной становится проблема об-
учения школьников старшего возраста ис-
следовательской деятельности. В этой связи 
возникает задача построения учебной про-
граммы по основам организации исследо-
вательской деятельности. для обучения 
учащихся методологии учебно-исследова-
тельской деятельности и исследователь-
ским действиям необходимо организовать 
специальные занятия. А.И. Савенковым [3] 
разработана и экспериментально апроби-
рована программа специального тренинга 
по развитию исследовательских способно-
стей учащихся. 

Содержание образования должно от-
вечать задачам развития интеллектуально-
творческого потенциала личности учаще-
гося. В традиционной системе обучения 
в качестве содержания образования вы-
ступает учебная информация, подлежа-
щая усвоению, а также способы действий 
по применению усвоенных знаний. При ис-
следовательском подходе в основу содержа-
ния обучения закладываются не только зна-
ния и умения, но и серия проблемных задач, 
в процессе решения которых у учащихся 
развиваются творческие способности. 

Предметом творческой деятельности 
учащегося (содержанием обучения) высту-

пает та или иная область науки, искусства 
или практики, к которой он проявляет ин-
терес и склонности. Как правило, при об-
учении учащихся к какому-либо виду ху-
дожественной деятельности (искусства) 
используются соответствующие учебные 
программы и пособия. При изучении ос-
нов наук в общеобразовательной школе 
или в профессиональном образователь-
ном учреждении творческий компонент 
содержания обучения должны составлять 
учебные и научные проблемы, а также ори-
ентировочная основа деятельности по их 
решению.

Следующей задачей является разработка 
и внедрение технологии обучения, предус-
матривающей вовлечение студентов в науч-
но-исследовательскую деятельность. Орга-
низовать такую деятельность при изучении 
каждой дисциплины не реально и не нужно. 
На мой взгляд, предметом исследования 
должна стать та или иная сторона будущей 
профессиональной деятельности обучаю-
щихся или теоретические основы техноло-
гии и организации производства. Например, 
для студентов, обучающихся по педагоги-
ческой специальности, предметом исследо-
вания становится тот или иной компонент 
педагогического процесса (цели, содержа-
ние, технологии и т.д.). Кроме того, выбор 
темы исследования зависит и от научного 
интереса учащегося. Формы организации 
учебно-исследовательской деятельности 
студентов могут быть их участие в научно-
исследовательской работе, проводимой пре-
подавателями на кафедре, самостоятельная 
исследовательская работа, научные кружки, 
семинары, конференции, экспедиции, и т.д. 

В отечественной педагогике разработа-
но множество методов вовлечения учащих-
ся в поисковую деятельность. Сюда отно-
сятся: методы проблемного и развивающего 
обучения, эвристические методы решения 
проблем, технологии игрового и контекст-
ного обучения, научные методы (методы са-
мой науки), проектное обучение и др. Задача 
состоит в том, чтобы учителя школ и пре-
подаватели профессиональных учебных 
заведений освоили эти методы и использо-
вали в своей педагогической деятельности. 
В этом плане велика роль методических 
советов и предметно-цикловых комиссий 
учебных заведений, методических конфе-
ренций и семинаров, научно-методическая 
работа преподавателей, их самообразова-
ние, подготовка и защита диссертаций. 

для организации исследовательского 
обучения учащихся в школе целесообраз-
но создать классы-лаборатории по учебным 
предметам. Такие классы созданы и исполь-
зуются во многих школах, профессиональ-
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ных лицеях и колледжах России. Современ-
ный колледж или вуз трудно представить без 
лабораторий по естественнонаучным, обще 
профессиональным и специальным дис-
циплинам. Организации учебно-исследова-
тельской деятельности обучающихся оказы-
вается очень эффективной в условиях, когда 
решение образовательных задач осущест-
вляется преимущественно путем создания 
специальной развивающей среды, в которой 
учащийся находил бы стимулы для самообу-
чения и развития. Отсюда и основные требо-
вания, выступавшие в качестве ориентиров: 
опираться на собственный опыт учащегося, 
обучать в действии, побуждать его к наблю-
дению и экспериментированию, чередовать 
индивидуальную и коллективную работу, на-
правленную на решение учебных проблем.

Заслуживает внимания преподавателей 
в русле рассматриваемой проблемы разра-
ботка и внедрение интегративной техноло-
гии обучения, т.е. такой технологии, которая 
бы обладала большинством признаков и ха-
рактеристик различных технологий. Исходя 
из такого понимания сущности интегратив-
ной технологии обучения, можно предполо-
жить, что ей должны быть присущи следую-
щие свойства (признаки):

Интегративность. Как было отмечено 
выше, образовательный процесс в целом 
и его компоненты (цели, содержание, мето-
ды и др.) обладают интегративностью. 

Модульность, которая выступает важ-
нейшей характеристикой рассматриваемой 
технологии обучения. 

Проблемность. Реализация методов про-
блемного обучения предполагает выдвиже-
ние проблемных вопросов и задач, создание 
проблемных ситуаций, организацию поис-
ковой деятельности обучающихся по их ре-
шению.

Личностно-ориентированный подход, 
предполагающий организацию образова-
тельного процесса в соответствии с по-
требностями, интересами и способностями 
студентов с учетом требований социума 
к профессиональному, интеллектуальному 
и нравственному уровню развития лично-
сти будущего специалиста; осознание само-
ценности каждой личности, ее уникально-
сти; ориентация на развитие и саморазвитие 
личностных свойств студента.

Профессиональная направленность об-
учения. Содержание всех дисциплин, кро-
ме гуманитарных, должно быть увязано 
с профессиональной деятельностью спе-
циалистов (или с ее ориентировочной ос-
новой – представлением о предмете, целях 
и задачах, средствах и т.д.). 

Активность и самостоятельность уча-
щихся. Обучающий выступает как подлинно 

активный субъект учебно-познавательной 
деятельности, в которой происходит обуче-
ние методам добывания знаний (а не только 
знаниям), т.е. методологии научно-познава-
тельной деятельности.

Системность. Системность рассма-
триваемой технологии обучения связана 
с системным характером образовательного 
процесса, начиная со студента или препода-
вателя как сложной системы соматических, 
психологических, социальных, мировоз-
зренческих и других свойств. Содержание 
обучения представляет собой сложную си-
стему гуманитарных, социально-экономи-
ческих, естественно-научных, обще про-
фессиональных и специальных дисциплин. 
В свою очередь, содержание каждой дис-
циплины включает множество учебных эле-
ментов, структурированных по определен-
ной системе. 

Сочетание индивидуальной и коллек-
тивной форм учебной деятельности. Она 
должна быть направлена на решение учеб-
ных задач и проблем, вытекающих из содер-
жания изучаемой дисциплины.

Возможность доступа к различным ис-
точникам информации: электронным би-
блиотекам, базам данных, виртуальным ла-
бораторным практикумам и др.

Исследовательская деятельность уча-
щихся в школе не обязательно должна 
быть связана с той или иной дисципли-
ной. Ребятам будет интересным познание 
окружающего мира, например, изучение 
истории родного края, окружающей при-
роды, лесов, водных ресурсов, полезных 
ископаемых и других вопросов. Перед уча-
щимися могут быть поставлены и задачи 
познания окружающего их пространства: 
географических условий (рельефа, почвы, 
водоемов), климатических условий в раз-
ное время года, растительного и животного 
мира. Разумеется, эти вопросы могут быть 
раскрыты при изучении соответствующих 
учебных предметов. В данном случае речь 
идет о том, чтобы они самостоятельно по-
знавали окружающий мир. Учащихся могут 
интересовать и вопросы экономики родного 
края, уровень жизни населения, состояние 
здоровья людей, проблемы экологии и мно-
гое другое. 

Познание окружающей среды и уровня 
жизни населения предполагает также изуче-
ние состояния дорог, жилых зданий, хозяй-
ственных строений, орудий труда, средств 
передвижения, качества пищи, одежды, 
обуви и других материальных ценностей. 
Кроме того, предметом исследования могут 
быть и духовные ценности: уровень обра-
зования и культуры, различных слоев на-
селения, особенности различных религий, 
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творчество писателей и деятелей искусства. 
Сюда же относятся: биография известных 
людей, специалистов, изучение генеалогии 
своей семьи, традиций, обрядов, праздни-
ков, определение значения образования 
для подрастающего поколения, семьи, тру-
да в жизни человека: изучение причин пре-
ступности и девиантных проявлений в пове-
дении современной молодежи. 

для развития личности учащихся, кро-
ме научно-исследовательской деятельности, 
необходимо организовать экскурсии в музеи 
(не только посмотреть экспозиции, но и из-
учать их; например, интересоваться твор-
ческой биографией художника), в деревню 
(для городских школьников) или в город 
(для сельчан). В этом плане полезно орга-
низовать множество других мероприятий: 
художественную самостоятельность, лите-
ратурные вечера, спортивные соревнования, 
диспуты и многое другое. Идея о том, что-
бы учащиеся занимались не только учебой, 
но и другими делами. Чем разнообразнее 
совместная деятельность учащихся (учеб-
ная, учебно-исследовательская, организа-
торская, коммуникативная, игровая и др.), 
тем интереснее школьная или студенческая 
жизнь и выше творческая активность уча-
щихся. 

Учебно-исследовательская деятель-
ность школьников или студентов должна 
быть организована на системной основе. 
В масштабе школы должна быть разрабо-
тана одна или несколько исследовательских 
программ, включающих методологию и ме-
тодику исследования, фамилии конкретных 
исполнителей и руководителя, сроки испол-
нения и т.д. 

для диагностики уровня развития твор-
ческих способностей учащихся при изуче-
нии различных учебных предметов, на мой 
взгляд, необходимо разработать и предло-
жить для выполнения творческие задания, 
соответствующие содержанию изучаемого 
предмета; например, нестандартные зада-
чи по математике, физике, химии и другим 
предметам, творческие проекты с исполь-
зованием знаний по нескольким предметам 
(интегрированные задания), творческие 
практические задания на конструирование 
и изготовление, творческие работы, связан-
ные с садоводством, с аграрным хозяйством 
и многое другое. В принципе любая работа 
может содержать творческий элемент (но-

вая задача, новый подход или метод, новый 
продукт). При выдаче таких творческих за-
даний необходимо учесть индивидуально-
психологические и возрастные особенности 
учащихся, их интересы и склонности; т.е. 
нужен индивидуальный подход. 

При этом критерием оценки креатив-
ности личности являются новизна и ори-
гинальность продукта творческой деятель-
ности учащегося (рисунок, стихотворение, 
способ решения нестандартной задачи, до-
клад, статья, проект, изготовленная вещь, 
принятое решение по той или иной пробле-
ме, отчет по учебно-исследовательской ра-
боте и т.д.). для повышения объективности 
оценки уровня креативности личности на 
основе этого критерия целесообразно ис-
пользовать метод экспертных оценок [6]. 

Таким образом, учебно-исследователь-
ская деятельность учащихся является эф-
фективной образовательной технологией, 
направленной на развитие творческих спо-
собностей учащихся, на повышение эффек-
тивности и качества образования.

Новая технология обучения, направлен-
ная на воспитание и развитие личности сту-
дента, на формирование профессиональной 
и гуманитарной компетентности будущих 
специалистов, предъявляет к преподавате-
лям новые требования. Если раньше препо-
даватель выступал в роли передатчика учеб-
ной информации и контролера ее усвоения 
студентами, то теперь он – проектировщик 
технологии обучения, призванный разра-
батывать и определять цели, содержание, 
методы, средства и формы организации об-
разовательного процесса. Он как организа-
тор учебно-познавательной деятельности 
студентов (менеджер) выполняет функции 
ее планирования, организации, контроля 
и мотивации. 
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