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Сегодня в нашей стране происходят иннова-
ционные процессы в экономической, поли-
тической, социальной, культурной жизни. 
Эти процессы не могут не коснуться и систе-
мы образования. Современному обществу 

нужны люди, не просто вооруженные набором зна-
ний, а специалисты, умеющие находить решения раз-
нообразных проблем, прогнозировать результаты этих 
решений, генерировать новые идеи, способные к са-
мообразованию и саморазвитию, к исследовательской 
деятельности. Кроме того, в условиях постоянного ро-
ста потока информации современный специалист дол-
жен уметь оперативно находить в этом потоке необхо-
димую информацию и использовать ее для решения 
возникающих проблем.

Основными нормативными документами совре-
менного российского образования являются Нацио-
нальная доктрина образования до 2025 года, Феде-
ральные государственные образовательные стандар-
ты общего образования, Федеральная целевая про-
грамма развития образования на 2011–2015 гг., Нацио-
нальная инициатива «Наша новая школа», Модель рос-
сийского образования для инновационной экономики 

на период до 2020 года. Эти документы свидетельству-
ют, что основой современного образовательного про-
цесса должен являться компетентностный подход. 

Компетенциям и компетентностному подходу в це-
лом посвящены работы многих отечественных и зару-
бежных исследователей. Несмотря на это, вопрос фор-
мирования исследовательской компетенции учащихся 
остается открытым, система формирования исследо-
вательских компетенций до сих пор окончательно не 
сформирована. 

Основными причинами этого, на наш взгляд, явля-
ются:

• отсутствие общего понимания необходимости 
организованных мер по формированию исследова-
тельской компетенции учащихся; 

• недостаточная разработанность теоретических и 
практических основ, а также содержательного и мето-
дического аспектов процесса формирования исследо-
вательской компетенции учащихся.

Прежде чем говорить о формировании исследова-
тельской компетенции учащихся, необходимо, на наш 
взгляд, еще раз обратить внимание на разницу в тер-
минах «компетенция» и «компетентность». В работах  
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А. В. Хуторского [8; 9], А. А. Губайдуллина [2], А. Н. Ле-
онтьева [4] «компетентность» определяется как «обла-
дание основательными знаниями и авторитетностью в 
какой-либо области», как «обладание компетенцией», 
как «особый тип организации предметно-специфиче-
ских знаний, позволяющий принимать эффективные 
решения в соответствующей области деятельности». 
В свою очередь, «компетенция» толкуется как круг во-
просов, в которых кто-либо хорошо осведомлен; спо-
собность выполнить какую-то задачу или сделать что-
либо; знания и опыт в той или иной области. 

Таким образом, можно понимать компетентность 
как совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), не-
обходимых для качественного, продуктивного взаимо-
действия с определенным кругом предметов или про-
цессов, а компетенцию — как знания в действии; ком-
петенция может быть стандартизирована, востребова-
на и реализована на соответствующем уровне.

В педагогических исследованиях исследователь-
ская компетентность и исследовательская компетен-
ция дополняют друг друга. Например, в работе Г. Н. Ло-
бовой выделяются два уровня исследовательской ком-
петенции: учебно-исследовательская и научно-иссле-
довательская. При этом учебно-исследовательская 
компетенция должна предполагать умение ставить 
(формулировать) задачу, предварительно проанали-
зировав имеющуюся информацию. А научно-исследо-
вательская компетенция предполагает активную де-
ятельность, обеспечивающую приобретение необхо-
димых навыков творческой исследовательской дея-
тельности, которая завершается самостоятельным ре-
шением задач, уже разработанных в науке. Сформи-
рованность учебно-исследовательской компетенции 
является необходимым базисом для развития научно-
исследовательской компетенции [5].

В образовательной системе Новосибирской обла-
сти вопрос формирования исследовательской компе-
тенции учащихся является особенно актуальным в свя-
зи с запуском в 2010 году регионального проекта «Спе-
циализированные классы естественнонаучного и ма-
тематического профиля».

В Положении о специализированных классах обще-
образовательных учреждений естественнонаучного и 
математического профилей Новосибирской области 
(приложение 1 к Приказу Минобрнауки Новосибир-
ской области от 31. 08. 2010 № 1380) написано следу-
ющее: «Специализированный класс создается с целью 
обеспечения условий выявления и поддержки наи-
более способных и одаренных детей, реализации но-
вого программного содержания и его методического 
сопровождения, нового качества и результата обще-
го образования, отражающих перспективные потреб-
ности на рынке труда и технологий. Образовательная 
программа специализированного класса реализует-
ся в соответствии с государственными образователь-
ными стандартами общего образования и ориенти-

рована на обучение и воспитание высоконравствен-
ной интеллектуальной личности; непрерывность об-
щего и высшего образования; дополнительную (углу-
бленную) подготовку по предметам математического и 
естественнонаучного профилей; создание максималь-
но благоприятных условий для развития и постоянно-
го наращивания творческого потенциала обучающих-
ся, овладения навыками самостоятельной и исследо-
вательской деятельности с учетом индивидуальных 
возможностей и способностей».

На наш взгляд, овладение навыками исследователь-
ской деятельности подразумевает ту или иную степень 
сформированности исследовательской компетенции 
учащихся.

Одним из путей формирования исследовательской 
компетенции учащихся в МБОУ «Лицей № 113» города 
Новосибирска является преподавание спецкурса «Ос-
новы исследовательской деятельности».

Цель курса — познакомить учащихся со структу-
рой, основными методами и этапами научного иссле-
дования, помочь учащимся в составлении плана инди-
видуального исследования по выбранным темам.

В ходе реализации спецкурса учащиеся должны ос-
воить работу с источниками информации, овладеть на-
выками самоорганизации и планирования деятельно-
сти, навыками групповой исследовательской работы, 
ведения дискуссии, основами критического мышле-
ния.

В ходе своей работы над темой исследования уча-
щиеся должны уметь:

• передавать содержание понятий и теорий вер-
бально и невербально (с помощью рисунков, схем, ма-
кетов и т. д.);

• анализировать и обобщать информацию путем 
составления блок-схем, таблиц и подобных структур;

• находить главные ведущие принципы любого фи-
зического явления и процесса;

• адаптироваться к действительности;
• сотрудничать в различных видах деятельности.
Основное содержание курса:
1. Теоретические основы организации исследова-

тельской деятельности (1 час).
2. Методология исследования (10 часов).
Основные и производные физические величины и 

их измерение. Единицы и эталоны физических вели-
чин. Абсолютные и относительные погрешности пря-
мых измерений. Измерительные приборы, инструмен-
ты, меры. Инструментальные и отсчетные погрешно-
сти. Классы приборов. Границы систематических по-
грешностей и способы их оценки. Случайные погреш-
ности измерений и оценка их границ.

Этапы планирования и выполнения эксперимен-
та. Меры предосторожности при проведении экспери-
мента. Учет влияния измерительных приборов на ис-
следуемый процесс. Выбор методов измерений и из-
мерительных приборов. Способы контроля результа-
тов измерений. Запись результатов измерений. Табли-
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цы и графики. Обработка результатов измерений. Об-
суждение и представление полученных результатов.

Работа с цифровыми лабораториями (Архимед,  
PASCO).

3. Работа с различными источниками информации. 
Цитирование. Библиография (2 часа).

Работа с различными источниками информации по 
выбранным темам, консультации с учителем. Отбор ин-
формации, ее анализ для дальнейшего использования 
в исследовании. Структурирование и систематизация 
собранного материала.

4. Способы представления результатов исследова-
ния (3 часа).

Требования к оформлению результатов исследова-
тельской работы. Подготовка презентации и требова-
ния к ней. Требования к защите проекта.

Кроме того, в течение учебного года каждый уча-
щийся решает практическую задачу, требующую порой 
серьезного исследования. Такими задачами могут слу-
жить задачи Международного турнира юных физиков. 
С учениками был проработан следующий материал:

Задача 1. Постройте модель «автомобиля», движу-
щегося с помощью двигателя, использующего в каче-
стве источника энергии надутый воздухом эластичный 
воздушный шарик. Исследуйте, как расстояние, прой-
денное «автомобилем», зависит от существенных пара-
метров, и получите максимальную эффективность «ав-
томобиля». 

Задача 2. Щетка, помещенная на вибрирующую го-
ризонтальную поверхность, может прийти в движение. 
Исследуйте это движение.

Задача 3. Можно создать звук, если дуть поперек 
узкого листа травы, бумажной полоски или похожего 
предмета. Исследуйте этот эффект.

При решении этих задач учащиеся должны прове-
сти собственное исследование, то есть пройти путь, 
предполагающий основные этапы цикла научного по-
знания: поиск противоречия, выдвижение гипотезы, 
проверка гипотезы экспериментом, выводы.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Сказка о прямоугольнике
Жили-были в чудесной стране Геометрии Карандаш и Линейка. Как-то раз задумали они начертить четырех-

угольник, у которого все углы по 90 градусов. Чертили целый день. Особенно старалась Линейка. Она ложилась 
ровно, не наклоняясь. Карандаш отчетливо проводил и соединял линии. В конце концов у них получилась такая 
фигура. На радостях отправились они к своему другу Транспортиру. Он жил неподалеку от наших героев. Это был 
удивительно трудолюбивый и внимательный инструмент. Он напоминал половину круга, и поэтому его еще ино-
гда ласково называли Пирожком. Пришли наши герои и попросили у него помощи:

— Послушай, Пирожок, помоги нам. Мы целый день чертили фигуру, у которой все углы должны быть по  
90 градусов. А так ли у нас получилось, мы не знаем. Проверь, пожалуйста.

А у Транспортира на спинке было много делений — от 0 до 180. Проверка величины углов — его самое люби-
мое занятие. Поэтому он, конечно, согласился. Все углы у четырехугольника действительно были равны 90 гра-
дусам. А потом он улыбнулся и сказал:

— Угол, равный 90 градусам, — это прямой угол, а четырехугольник, у которого все углы по 90 градусов, на-
зывается прямоугольником. В следующий раз, когда соберетесь что-нибудь чертить, не забудьте про меня. Я обя-
зательно приду к вам на помощь, и дело быстрее сладится.

Источник: http://elenakachnova.ru/metodkopilka


