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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования ориентирует на становление личностных 

характеристик выпускника, в числе которых прописано владение 

обучающимися поисково-исследовательской деятельностью.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. При внедрении метода проектов развиваются: мыслительные 

операции; умение ставить цели; работать с дополнительными источниками 

информации, что является результатом освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Метод проектов содействует формированию поисковой и творческой 

деятельности. Помогает высказывать собственную точку зрения, позицию, 

оценочные суждения и приходить самостоятельно к выводам.  

М.В. Крупенина, В.Н. Шульгин, П.Ф. Каптерев, В.В. Игнатьев [34], 

полагали, что невозможно сформировать рациональную организацию 

школьной жизни обучающегося без проектной деятельности.  

Математика, за счет своего содержания, считается одним из предметов, 

создающих подходящую среду для вовлечения обучающихся в 

исследовательскую деятельность. Один из требуемых условий 

осуществления исследовательской деятельности считается 

сформированность исследовательских умений у обучающихся. Учитывая 

изменения в сегодняшней образовательной политике, эта проблема остается 

актуальной. 
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Объект исследования - процесс обучения математике в основной 

школе.  

Предмет исследования – метод проектов как средство формирования 

исследовательских умений обучающихся в курсе математики 

Цель исследования: разработка проекта, направленного на 

формирование исследовательских умений обучающихся в процессе обучения 

математике. 

Для того, чтобы достичь поставленной цели были выдвинуты 

последующие задачи: 

1. Провести анализ психолого-педагогической, методической 

литературы и Интернет-ресурсов согласно теме исследования. 

2. Раскрыть сущность метода проектов. 

3. Проанализировать понятие исследовательская деятельность. 

4. Определить какое влияние оказывает метод проектов на 

формирование исследовательских умений обучающихся. 

5. Выделить рекомендации по подготовке обучающихся к проектной 

деятельности. 

6. Разработать проект, который направлен на формирование 

исследовательских умений обучающихся в процессе изучения 

математике. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

1.1 Сущность понятия метод проектов 

Двадцать первый век в концепции отечественного образования 

отметился становлением новейшей парадигмы – личностно 

ориентированной.  

Данный аспект подразумевает осознанную ориентацию учителя на 

личность обучающегося, его предназначение заключается в том, чтобы 

способствовать становлению человека. Цель – вложить в ребенка механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации и самовоспитания. 

В разнообразии новейших педагогических технологий одними из 

универсальных служат игровые технологии, обучение в сотрудничестве, 

метод проектов, интегрированный и дифференцированный подходы к 

обучению.  

Слово «projectus» служит причастием, переводится с латинского языка 

как «выброшенный вперёд», «выступающий», «бросающийся в глаза». 

Сейчас понятия «проектирование» и «проект» больше применяются в такого 

рода сфере как управление. Педагогическая сфера «проект» осознаёт, как 

особенную творческую обстановку, где человек не является единоличным 

владельцем идеи: отвергает индивидуальное, чтобы отыскать разрешение 

проблемы коллективом [16; 48]. 

Основателями «Метода проектов» является американский философ и 

педагог Джона Дьюи и его обучающийся Уильям Херд Килпатрик. Школьная 

система, базирующаяся на приобретении и усвоении знаний, нуждалась в 
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реформе. Дьюи трудился над обучением «путём делания», что подразумевало 

добычу знания из личного жизненного опыта, чтобы найти решение 

определённой проблемы, встречающейся в обычной жизни.  В следствии 

установил основную задачу учебного заведения – подготавливать 

обучающихся к встрече с проблемами, которые ещё не обнаружились, однако 

могут встретиться в перспективе. Учителя обязаны консультировать, а не 

читать лекции. Их обязанность поведать, где достать знания, пояснять, как их 

приобретение пригодятся обучающимся в реальной жизни. Один из главных 

аспектов проектного метода: результатом всегда служит создание 

определённого продукта [16; 52]. 

В России в начале ХХ века появляется идея применения метода 

проекта (в один период с подобными исследованиями из американски). В 

1905 году была создана группа сотрудников под руководством русского 

педагога Станислава Теофиловича Шацкого, которые пытались 

активизировать использование метода проекта в обучении. В двадцатых 

годах советской эпохи в школах появляются одни из первых проектов. Их 

большинство олицетворяли политический вопрос («Поможем подшефному 

колхозу в борьбе за план!», «Уничтожим кулачество как класс») [16; 52]. 

Далее имелись стремления реформирования проектного метода. 

Предлагалась сочетание его с принципом Дальтон-плана и работой 

обучающихся в коллективе. В следствии появился бригадно-лабораторный 

метод обучения. В 1929-1930-е гг. перед школой ставится задача усилить 

направленность учебного процесса на идейно-воспитательную.  

В 1931 году в распоряжении Центрального комитета КПСС «О 

начальной и средней школе» метод проекта подвергается осуждению, об 

этом надолго забывают. 
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Современники при помощи проектной работы привнесли собственные 

коррективы в сложившуюся классно-урочную технологию. Такие перемены 

кстанавливает сама жизнь, внедрение новых методик, педагогических 

технологий, которые рассматривают индивидуальное развитие личности, 

творчества, формирование самостоятельного мышления у обучающихся, 

добывание знаний и применение их, обдумывание принимаемых решений и 

составлять план действий. Все без исключения данные нюансы требовали 

обширного введения других приёмов и форм обучения, кроме того 

разработки понятийного аппарата и методики их использования [16; 52]. 

Исследование – деятельность, которая связана с решением 

обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением. Исследование предполагает присутствие постановки проблемы, 

освоения теории о ней, выбора методов исследования, сбора материала, его 

анализ и обобщение, научного комментария, собственных выводов. [23; 283]. 

К.М. Кантор [15; 83], утверждает, что проект – это проявление 

творческой активности человеческого сознания, «через который в культуре 

осуществляется деятельностный переход от небытия к бытию». Философ 

дает колоссальную роль проекту как своеобразной форме сознания, 

конструирующей каждый трудовой процесс.  

Е.И. Исаев [13], говорит: «проекты выступают в роли дополнений; они 

направлены на то, чтобы изменить наличное положение дел. По содержанию 

проектирование выступает как образование уже существующих объектов в 

новую форму». Автор предполагает позицию, в соответствии с которой 

проектирование служит движущим механизмом поистине развивающего 

обучения: «предметом проектирования является создание условий шага 
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развития системы образования в целом, перехода из одного состояния в 

другое».  

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности. Проектирование предполагает 

определённые этапы: выработку концепции, определение целей, задач 

проекта, доступных и общедоступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

создание плана, организацию работы по осуществлению проекта[23; 202]. 

Под проектно-исследовательской деятельностью понимается 

деятельность по проектированию личного исследования, которая 

предполагает выявление целей, задач, принципов отбора методик, 

составление плана исследования, установление прогнозируемых результатов  

[29; 166]. 

Главным различием учебной проектно-исследовательской 

деятельности от научной предполагается, что в результате её обучающиеся 

новые знания не создают, а получают навыки исследования, что является 

универсальным способом освоения действительности. У обучающихся 

формируются возможности к исследовательскому типу мышления, 

личностная позиция обучающегося активизируется [29; 173]. 

По-разному может быть организована проектно-исследовательская 

деятельность, этому способствуют различные факторы, такие как время, 

количество учеников и место: 

• индивидуальное или в микро группах (2-5 обучающихся) исследование 

проблем, последние выходят за рамки программы, или глубочайшее освоение 

материала программы во время внеурочной деятельности, которое может 
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быть представлено в виде реферата и описательной работы, статьи или 

доклада;  

• коллективная исследовательская эвристическая деятельность всех 

обучающихся во время урока. 

Метод проектов – это способ достижения цели 

посредством подробного  исследования проблемы (технологию), которая 

должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом; это совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных и творческих методов; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи — решения проблемы, которая лично 

значима для обучающихся и оформлена в виде конкретного конечного 

продукта [25]. 

Методика организации индивидуальных исследований обучающихся 

разработана в достаточной мере. Она является технологией дополнительного 

образования, где гибкие образовательные программы создаются в 

согласовании со специфически выполняемыми задачами и способностями 

конкретного обучающегося. Форма представляет индивидуальную работу 

педагога и обучающегося, может выражаться консультацией, семинаром, 

выездным мероприятием, конференцией.  

Менее исследована и разработана организация проектной урочной 

деятельности обучающихся. Она не только возможна, но и необходима, и 

продуктивна. Перед тем, как обучающийся поймёт, что способен 

самостоятельно исследовать, он должен сам дойти, что исследование 

поможет самостоятельно найти ответы на интересующие вопросы, выходы из 



10 
 

10 
 
 

 

трудных учебных ситуаций. Такую возможность ребенок должен получать в 

урочное время. 

Есть убеждение, что развивающий эффект проектной деятельности 

зависит от возраста исследователя. Можно сделать умозаключение, что  

проекты в начальной школе вообще неприменимы, средней школой – 

применимы, но с некоторыми особенностями и учитель будет представлять 

ведущую роль.  Следовательно, в старшем звене возможно основательное 

использование. В удивление мнение такого рода считается ошибочным. 

Обучающиеся нуждаются в исследовательском поиске, прежде всего по 

биологическим особенностям, ребёнок рождается исследователем. Такое 

внутреннее стремление быть исследователем, формирует обстановку, чтобы 

психическое развитие обучающегося первоначально становилось как 

саморазвитие. Даже дошкольник способен выполнить самостоятельно 

некоторую проектную деятельность в виде игр (ролевых, режиссёрских и 

т.д.). Сложность кроется в подборе своих видов проектной деятельности для 

каждого определённого возраста. Их содержание и форма должны 

соответствовать возрасту. По общему мнению, считается, что собственное 

исследование следует начинать, когда человек пополнится знаниями, 

которые добыло общество, однако дети не укладываются в этот 

педагогический миф. Навыки исследования зарождаются не во время 

обучения в высшем учебном заведении, а даже ранее возраста дошкольников. 

Исследовательская деятельность ведёт к процессу наблюдения, опыта. Эти 

составляющие вместе дают устойчивый фундамент фактов для ориентации 

детей в окружающем мире. Не менее важно, что эта деятельность окрашена 

положительными эмоциями, потому что полностью отвечает потребностям 

активной детской позиции. 
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Проект  служит определённой проблемой. Проектный метод содержит 

в себе наличие проблемы, требующей исследовательской деятельности. 

Проектный метод охватывает в себе исследование, поиск, индивидуальную 

или групповую работа. Пподразумевает не конечный результат, 

оформленный практическим выходом, а организацию определённого 

процесса для его достижения  [29; 175]. 

Эта деятельность обязана быть проработана технологически, для того, 

чтобы создать обучающимся ситуации, которые стимулируют их к 

совместной поисковой деятельности. Равно как групповая работа отличается 

от  технологии сотрудничества, так и проектная деятельность имеет отличие 

от метода проектов, то есть установленного способа организации 

самостоятельной деятельности обучающихся для достижения конкретного 

результата.  

  Проектный метод ориентируется на самостоятельную работу, 

выполняющаяся в течение определённого времени. Обучающиеся могут 

заниматься индивидуальной, парной или групповой деятельностью. 

В проектной деятельности следует, чтобы целью познавательных 

действий обучающихся было не только усвоение содержания, а решение 

конкретной проблемы, которая основана на этом содержании. То есть 

интенсивное использование полученных знаний для получения новых 

знаний, или для получения практического результата, основанного на  

применение полученного знания. 

Обучающиеся обязаны  понимать, как воспользоваться на практике 

полученными результатами теоретического характера. В следствии проблема 

приобретает контуры проектной исследовательской деятельности. 
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Основой проектного метода предполагается развитие познавательных 

навыков обучающихся, умения самостоятельно конструировать свои знания. 

Кроме того входят ориентирование в информационном пространстве, 

анализирование получаемой информации, самостоятельно выдвижение 

гипотезы, умение принимать решения, развитие критического мышления, 

умение исследовательской, творческой деятельности. Данный подход 

отлично сочетается с обучением в группе. Следовательно, обучение в 

сотрудничестве представляется некой частью метода проектов. 

Основываясь на вышесказанном, выделяются следующие этапы 

организации проекта:  

1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект) 

1. Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). 

2. Определение цели, формулирование задач. 

3. Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его 

представления. 

2. Поисково-исследовательский этап 

1. Определение источников информации. 

2. Планирование способов сбора и анализа информации. 

3. Подготовка к исследованию и его планирование. 

4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, 

результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор 

иллюстраций. 

5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты 

обучающихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения 

проекта. 

3. Трансляционно-оформительский этап 
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1. Предзащита проекта. 

2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

3. Подготовка к публичной защите проекта. 

4. Определение даты и места защиты. 

4. Заключительный этап 

1. Публичная защита проекта. 

2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы [23].  

Как было сказано ранее, применение метода проектов реализуется при 

совместном взаимодействии педагога и обучающегося, поэтому главной 

задачей педагога является создание условий для самостоятельного 

определения предмета и проблемы исследования обучающимися. Таким 

образом для определения метода проектов можно использовать определение 

Полат Е.С. [25] , что это способ достижения цели 

посредством подробного исследования проблемы (технологию), которая 

должна завершиться практическим, оформленным результатом; это 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных и творческих 

методов. 
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1.2 Формирование умений исследовательской деятельности 

обучающихся в процессе обучения математике 

Метод проектов предполагает процесс разработки и создания 

проекта, который может быть представлен прообразом, прототипом 

предполагаемого или возможного объекта или состояния. 

Исследовательская деятельность предполагает организацию 

процесса выработки новых знаний. 

Отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование не предполагает создания какого-то заранее 

планируемого объекта, даже его модели или прототипа, это процесс 

поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности. 

А.И. Савенков, «Исследование - бескорыстный поиск истины, а 

проектирование - решение определенной, ясно осознаваемой задачи» [27; 

204].  

Вместе с тем в основе и метода проектов, и исследовательской 

деятельности лежат: 

· развитие познавательных умений и навыков обучающихся; 

· умение ориентироваться в информационном пространстве; 

· умение самостоятельно конструировать свои знания; 

· умение интегрировать знания из различных областей наук; 

· умение критически мыслить. 

Оба понятия ориентированы на самостоятельную деятельность 

обучающихся, может быть индивидуальной, парной, групповой.  

Обучающиеся выполняют в специально отведенное время для работы, 
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которое может продлиться от нескольких минут урока до нескольких 

недель, в некоторых случаев и до месяцев. Это задача личностно 

ориентированной педагогики. 

Следовательно, в процессе выполнения проекта обучающиеся 

занимаются исследовательской деятельностью. 

Шашенкова Е.А. описывает понятие исследовательской деятельности 

как «специфическая человеческая деятельность, которая регулируется 

сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение 

познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом которой 

является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в 

соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, 

определяющими реальность и достижимость цели. Определение конкретных 

способов и средств действий, через постановку проблемы, вычленение 

объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснения 

фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), 

предсказание и проверка полученного знания, определяют специфику и 

сущность этой деятельности» [38].  

А. И. Савенков, подчеркивая, что в фундаменте исследовательского 

поведения лежит психическая потребность в поисковой активности в 

условиях неопределенной ситуации, дает другое определение: 

«Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. Она логически включает в себя 

мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательского 

поведения и механизмы его осуществления» [27; 315].  
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Исследовательская деятельность школьников - это творческая 

деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие 

обучающимися новых для них знаний и способов деятельности. Она 

обеспечивает условия для развития их ценностного, интеллектуального и 

творческого потенциала, является средством их активизации, формирования 

интереса к изучаемому материалу, позволяет формировать предметные и 

общие умения. Исследования Л.П.Виноградовой, А.В.Леонтовича, А.Н. 

Поддьякова, А.И.Савенкова говорят о возможности успешного обучения 

элементам учебного исследования уже на начальном этапе школьного 

образования [24; 328].  

Важные характеристики мышления, такие как оригинальность, 

продуктивность, гибкость мышления, способность к разработке идей, 

являются необходимыми условиями успешного осуществления 

исследовательской деятельности [6].  

Примером может служить способность нахождения и формулирования 

проблемы, генерирование максимально большого количества идей в ответ на 

проблемную ситуацию, оригинальность, способность реагировать на 

ситуацию нетривиальным образом. Это факторы не только проявления 

способности к дивергентному мышлению, но и неотъемлемые составляющие 

исследовательского поведения человека. Их следует рассматривать как 

компонент исследовательских способностей. 

Наличием поисковой работой исследовательская деятельность не 

ограничивается. Она включает в себя и анализ получаемых результатов, и 

оценку, основанную на динамике ситуации, в соответствии с этим 

прогнозирование, то есть построение гипотезы, дальнейшего ее развития. 

Сюда относится моделирование и реализация будущих, предполагаемых 

действий – коррекция исследовательского поведения. В дальнейшем все это, 
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будучи проверенным на практике, с помощью наблюдения и эксперимента, и 

вновь оцененным, выводит поисковую работу на новый уровень, и вся 

схематически описанная последовательность повторяется. 

Успешное осуществление исследовательской деятельности требует 

наличия у субъекта специфического личностного образования – 

исследовательских способностей. Исследовательские способности логично 

квалифицировать, в соответствии с традициями отечественной психологии, 

как индивидуально-психологические особенности личности, выступающие 

субъективными условиями успешного осуществления исследовательской 

деятельности. Как и все иные способности, они могут рассматриваться с 

разных сторон [7].  

Исследовательские способности обнаруживаются в степени проявления 

поисковой активности, а также в глубине, прочности овладения способами и 

приемами исследовательской деятельности, но не сводятся к ним. Причем 

очень важно понимать, что речь идет и о самом стремлении к поиску, и о 

способности оценивать (обрабатывать) его результаты, и об умении строить 

свое дальнейшее поведение в условиях развивающейся ситуации, опираясь 

на них. 

Под способами и приемами исследовательской деятельности следует 

понимать способы и приемы, необходимые при осуществлении 

исследовательской деятельности. Это умение видеть проблемы, умение 

вырабатывать гипотезы, умение наблюдать, умение проводить 

эксперименты, умение давать определения понятиям и др. 

Вопрос о том, когда собственные исследования обучающихся стали 

применяться в образовательной практике, имеет ясный и вполне точный 

ответ: они использовались всегда и были востребованы с глубокой 
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древности, с того момента, как проявилась в человеческом сообществе сама 

потребность в обучении. 

 Первоначально данная общественная потребность проистекает из 

двух источников. Первый – инстинктивное, биологическое в своей основе, 

стремление младших осваивать новый для себя опыт, подражая старшим и 

самостоятельно исследуя окружающий мир. Второй источник – природное, 

закрепленное в генотипе и проявляющееся во всем животном мире 

стремление старших заботиться о передаче младшим навыков 

приспособления к окружающей среде [5].  

Какую-то часть сведений о мире обучающийся всегда воспринимал 

репродуктивным путем от старших, а какую-то осваивал самостоятельно, 

подражая взрослым, исследуя действительность. При этом он должен был 

наблюдать, экспериментировать и делать на этой основе собственные 

выводы и умозаключения. Таким образом,  условно можем выделить два 

пути получения образования обучающегося – репродуктивный и 

продуктивный. В разные времена соотношение этих двух принципиально 

разных путей обогащения опыта индивида существенно менялось, на первый 

план в образовательной практике выходил то один, то другой [8].  

В целом же линия исследовательского обучения развивалась 

непоследовательно, в рамках общей демократизации образования, 

приближения обучения к познавательной деятельности, к интересам и 

потребностям самого обучающегося. Развитие культуры во всех ее аспектах 

не только приводило к появлению новых явлений, но и содействовало 

повышению динамики самих изменений. Это постепенно делало мир все 

более и более динамичным и непредсказуемым, а вместе с тем все 

настойчивее заставляло систему образования отказываться от доминирования 
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догматичного содержания и репродуктивных методов обучения над гибким 

содержанием и продуктивными методами [3].   

Потребность обучающихся в исследовательском поиске обусловлена 

биологически. Любой здоровый человек уже рождается исследователем. 

Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление 

наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о 

мире рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Постоянно 

проявляемая активность – естественное состояние обучающегося. Именно 

это внутреннее стремление к познанию через исследование порождает 

исследовательское поведение и создаёт условия для исследовательского 

обучения. Обучение в школе служит основополагающим для формирования 

азов исследовательской культуры [4].  

В эпоху, когда личность стоит на первом месте, как в социальном, так и в 

учебном пространстве, необходимо создавать благоприятные условия для ее 

реализации. Ученые и методисты отмечают, что в последнее время 

наблюдается тенденция к потере интереса со стороны обучающихся к 

школьному образованию. Педагоги испытывают большие сложности в 

активизации внимания обучающихся к обучению. До сих пор учителя 

находятся в постоянном поиске новых методов, приемов и форм организации 

обучения, потому что многие проблемы в рамках классно-урочной системы 

не решаются. Вместе с тем современные социальные условия, изменившие 

цели обучения, требуют от педагогов реализации идеи индивидуального 

подхода в условиях массовости образования. Именно поэтому поиски и 

достижения специалистов способствуют открытию новых идей. 

Таким образом, перед современной школой стоят сложные задачи по 

обновлению содержания и структуры образования. Сегодня важно учить 

обучающихся использовать свой опыт, знания, умения и качества личности 
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для решения конкретных проблем, формировать научную картину мира, 

научить находить путь от научного описания к способностям 

ориентироваться в конкретных явлениях. Главная проблема школы – это 

переход от информативного метода обучения к активной творческой 

деятельности всего педагогического сообщества, т.е. педагогического 

коллектива, обучающихся и родителей. 

Учебная исследовательская деятельность определяется как деятельность 

обучающихся по исследованию различных объектов с соблюдением 

процедур и этапов, близких научному исследованию, но адаптированных к 

уровню познавательных возможностей обучающихся [11].  

Организация учебно-исследовательской деятельности в школе позволяет 

акцентировать внимание на цели, содержание, формы, методы и средства и 

предполагает проектирование программы включения обучающихся в учебно-

исследовательскую деятельность, ее поэтапную реализацию с 

систематическим анализом получаемых результатов и корректировку в 

соответствии с анализом результатов. 

В процессе включения обучающихся в учебно-исследовательскую 

деятельность перед учителем встает проблема организации решения единых 

учебно-исследовательских задач при различном уровне развития 

исследовательского опыта обучающихся, это и является основной целью 

включения обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность. В 

решении этой проблемы следует исходить из того, что необходимо 

подбирать такие приемы и формы работы, в которых обучающихся смогли 

проявить и обогатить свой индивидуальный исследовательский опыт. Для 

этого предусмотрена организация учебно-исследовательская деятельность на 

основе дифференциации и индивидуализации [41].  
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Дифференциация деятельности проводится фронтально по отношению ко 

всему классу и предполагает сочетание как элементов частного и общего 

(«наводящие», дополнительные вопросы и задания), так и элементов 

репродуктивной и продуктивной деятельности. Такая дифференциация 

осуществляется преимущественно при коллективном решении проблем. В 

процессе работы обучающимся оказывается индивидуальная помощь и 

поддержка. 

Необходимо активно использовать групповые формы работы. Для этого 

обучающиеся объединяются в группы двумя способами: 

1 способ – в группе объединяются обучающиеся с одинаковым уровнем 

развития исследовательского опыта (по совокупности признаков); 

2 способ – в группе работают обучающиеся с различным 

исследовательским опытом. 

Возможны следующие варианты совместной работы: 

1. группа выполняет общее задание одновременно на одном и том же 

«поле труда», но каждый член группы делает свою часть этой общей работы 

независимо друг от друга; 

2. общее задание при тех же условиях выполняется последовательно 

каждым членом группы; 

3. при тех же условиях задача решается при непосредственном 

одновременном временном взаимодействии каждого члена группы со всеми 

остальными членами. 

Главное, на что стоит ориентироваться при организации групповой работы 

на уроке – дифференцировать не общие проблемы, а подходы к их решению 

путем недостающих элементов (подобранных вспомогательных задач). 

Степень участия каждого обучающегося в учебно-исследовательской 

деятельности будет определяться уровнем его активности. 
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Один из компонентов исследовательской деятельности – 

исследовательские умения, которые определяются как система 

интеллектуальных, практических умений и навыков учебного труда, 

необходимого для самостоятельного исследования или его части. Для их 

формирования можно решать учебно-исследовательские задачи (задачи, 

процесс решения которых требует выполнения одного или нескольких 

исследовательских умений), используя традиционные технологии в 

сочетании с информационными, уделяя последним больше внимания, когда 

они имеют преимущества. 

Таким образом, взаимодополнение личностного, ситуационного и 

задачного подхода к организации учебно-исследовательской деятельности в 

школе позволяет достаточно полно реализовать потенциалы этой 

деятельности. Поэтапное включение обучающихся в учебно-

исследовательскую деятельность является одним из эффективных путей 

обогащения индивидуального исследовательского опыта. 

В процессе исследовательской деятельности формируются 

исследовательские умения. 

По мнению П.В. Середенко, исследовательские умения – это возможность 

и ее реализация выполнения совокупности операций по осуществлению 

интеллектуальных и эмпирических действий, составляющих 

исследовательскую деятельность и приводящих к новому знанию [31]. 

Наиболее логичной является классификация умений, предложенная 

В.И. Андреевым [2]. Учёный выделяет четыре группы умений: 

операционные, технические, коммуникативные и организационные. Данная 

классификация наиболее полно определяет номенклатуру исследовательских 

умений. В работе  данная  классификация дополнена группой 

диагностических умений. 
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Выделено пять групп исследовательских умений: диагностические, 

операционно-гностические, информационные, конструктивно 

проектировочные, коммуникативные умения [2]. 

Представим  характеристику групп исследовательских умений  

(таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристика групп исследовательских умений 

Исследовательские умения Характеристика 

Операционно-гностические 

умения  

 

включают умственные приемы и 

операции, применяемые в 

исследовательской и познавательной 

деятельности: сравнение, анализ и 

синтез, абстрагирование и 

обобщение, выдвижение гипотезы, 

сопоставление и обобщение и другие 

мыслительные операции. 

Информационные 

исследовательские умения  

 

дают возможность работать с 

различными источниками 

информации, представлять наглядно 

и конкретно идеи и результаты 

деятельности в виде моделей, схем, 

графиков и др. 

Конструктивно-

проектировочные умения  

 

позволяют применять приемы 

самоорганизации, планирования в 

учебно-исследовательской 
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деятельности, регулировать свои 

действия в процессе решения 

исследовательских задач. 

Диагностические умения  

 

дают возможность наблюдать и 

оценивать факты, события, 

обрабатывать эмпирические данные, 

полученные при помощи различных 

способов исследования. 

Коммуникативные умения  

 

позволяют осуществлять совместные 

исследования, применять приемы 

сотрудничества в процессе 

исследовательской деятельности, 

осуществлять взаимопомощь, 

взаимоконтроль, грамотно и 

обоснованно в рамках научной этики 

публично представлять результаты 

индивидуальной и совместной 

исследовательской деятельности. 

 

Каждую из представленных групп умений можно разделить на более 

мелкие, конкретные умения. Такие как: 

1 Операционно-гностические умения:  

1.1 умения выдвигать и доказывать гипотезы; 

1.2 Умение классифицировать 

1.3 умения устанавливать причинно-следственные связи; 

1.4 умения анализировать условия заданной ситуации; 
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1.5 умения обобщать результаты, формулировать выводы и новые 

проблемы. 

1.6 Умение видеть проблему 

1.7 Умение задавать вопросы 

1.8 Умение определить понятие 

2 Информационные исследовательские умения  

2.1 Умение представить понятие на языке символов 

2.2 умение решать практические задачи, используя при необходимости 

справочники и технические средства. 

3 Конструктивно-проектировочные умения  

3.1 Умение планировать свою работу; 

3.2 Умение управлять своими действиями в процессе 

исследовательской деятельности.  

3.3 Умение поставить цель; 

3.4 Умение проводить самоанализ, самоконтроль; 

4 Диагностические умения  

4.1 Умения оценивать свою деятельность; 

4.2 Умения оценивать промежуточные результаты и корректировать 

свои действия. 

4.3 Умения рефлексивно осмысливать свои действия; 

5 Коммуникативные умения  

5.1 Умение работать в группах (в коллективе); 

5.2 Умение производить взаимопомощь, взаимоконтроль и обсуждения 

результатов, распределять обязанности; 

5.3 Умения осуществлять самоконтроль в ходе работы; 

На основании анализа критериев для оценки уровней 

сформированности исследовательских умений, предложенных Н.В. 
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Сычковой  [33], других исследователей, был сделан вывод, что наиболее 

точно оценить уровни сформированности исследовательских умений 

возможно с помощью следующей совокупности критериев: интерес к 

исследовательской деятельности (отношение к исследовательской 

деятельности, инициативность в исследовательской деятельности); знания по 

теории исследовательской деятельности (их полнота, прочность и качество); 

правильность выполнения действий (количество правильно выполненных 

задач в домашнем задании, этапов отчета по практической работе, этапов 

исследовательского задания); качество выполнения действий (их 

осознанность, системность, полнота). 

Первый критерий – интерес к исследовательской деятельности – был 

выбран на основании того, что, по мнению ученых , первый этап овладения 

любой деятельностью – мотивационный. Этот критерий включает в себя 

следующие показатели: глубину личной установки студента на 

использование исследовательских умений, ее зависимость от ситуации, в 

которой осуществляется исследовательская деятельность, проявление 

инициативности в исследовательской деятельности [33]. 

Второй критерий – знания по теории исследовательской деятельности – 

выбран на основании того, что знания являются ядром любой деятельности и 

механизмом, регулирующим и направляющим ее, полнота знаний 

определяется кругом тем, вопросов и понятий, которым должен овладеть 

студент в конкретной области; прочность усвоения знаний определяется 

длительностью сохранения знаний в памяти, способностью воспроизводить 

их в необходимых случаях; качество знаний по теории исследовательской 

деятельности определяется их действенностью, т.е. умением пользоваться 

ими в зависимости от условий окружающей материально-пространственной 

среды, сочетать теорию с практикой [33]. 
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Третий критерий количественно оценивает результат учебной 

деятельности студента. Анализ домашних заданий оценивался по количеству 

правильно выполненных задач разного типа [33]. 

Оценивая результат учебной деятельности студента по четвертому 

критерию – качеству выполнения действий – использовали следующие 

показатели: осознанность, системность и полноту выполнения отдельных 

действий. Под осознанностью действий понимается правильное применение 

теоретического материала к решению экспериментальных и расчетных задач, 

их оригинальное решение, рациональность и экономичность способов 

решения задач и выполнения исследовательских заданий; системность 

обеспечивается совокупностью связей между выполняемыми действиями, 

определенным порядком в действиях, пониманием внутренней логики 

выполняемой работы; под полнотой выполнения действия понимается 

наличие всех операций, составляющих структуру действия [6]. 

На основе выделенных критериев можно различить три уровня 

сформированности исследовательских умений у обучающихся  [33]. 

Низкий уровень. Обучающиеся проявляют определенный интерес к 

исследовательской деятельности и ее результатам. Этот интерес неустойчив: 

различные факторы в жизнедеятельности обучающихся могут легко 

разрушить и без того слабую мотивацию к проведению самостоятельной 

работы как исследования. Обучающиеся  пассивны в обучении. Не осознавая 

необходимости и важности применения методов исследования в своей 

учебной деятельности, обучающиеся не стремятся к овладению 

исследовательскими умениями. Они владеют отдельными теоретическими 

знаниями об исследовательской деятельности. Эти знания поверхностны, 

бессистемны, недостаточно прочны и применяются на уровне 

воспроизведения. Количество правильно выполненных действий составляет 
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от 33 до 50 % от общего количества действий. Все виды работ выполняют не 

вполне осознанно, по образцу, который им дал учитель, некритически 

используя его рекомендации. Они не используют наиболее эффективные и 

рациональные способы решения задач, не способны применить 

теоретические знания к решению экспериментальных и расчетных задач. 

Вследствие того, что они плохо знают структуру исследовательской 

деятельности, то реализуют в ней лишь отдельные операции, не соблюдая 

порядка в действиях, т.к. не понимают внутренней логики выполняемой 

работы. Обучающиеся допускают во время работы значительное количество 

ошибок, на устранение которых им требуется «толчок» извне и значительное 

время. 

Средний уровень. Обучающиеся понимают необходимость и важность 

использования исследовательских умений в своей учебной деятельности и 

используют их осознанно и целенаправленно, но нерегулярно. Глубина 

личной установки на использование исследовательских умений в некоторых 

случаях зависит от ситуации, в которой осуществляется исследовательская 

деятельность. Обучающиеся достаточно активны в обучении, но направляют 

недостаточно усилий на овладение недостающими знаниями по теории 

исследовательской деятельности и исследовательскими умениями, не 

проявляют инициативы в проведении исследовательской деятельности. 

Обучающиеся владеют теоретическими знаниями об исследовательской 

деятельности, но эти знания недостаточно полные и систематизированные, 

им недостает глубины и прочности. При этом обучающиеся сознают 

необходимость и важность таких знаний. Они умеют самостоятельно 

применить усвоенные знания в знакомых условиях деятельности, но 

испытывают трудности в применении знаний в новой ситуации. Количество 

правильно выполненных действий составляет от 51 до 75 % от общего 
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количества действий. Деятельность обучающихся вполне осознанна, они 

часто правильно применяют теоретические знания к решению задач и 

исследовательских заданий, но не способны на их оригинальное выполнение, 

способы решения задач и выполнения исследовательских заданий не всегда 

рациональны и экономичны. Т.к. обучающиеся не вполне осознают научные 

основы своих действий и их структуру, последовательность выполнения 

операций оказывается не вполне продуманной, некоторые операции 

выпадают. Выполнение задания осуществляется при поддержке учителя. 

Высокий уровень. Обучающиеся проявляют устойчивый интерес к 

исследовательской деятельности. Наличие положительной мотивации к 

исследовательской деятельности не зависит от ситуации. Обучающихся 

характеризует высокий уровень притязаний. Понимая необходимость и 

важность исследовательской деятельности в учебной деятельности, а также в 

будущей профессиональной деятельности, студенты осуществляют ее 

осознанно, целенаправленно и систематически, без побуждения со стороны. 

Они проявляют высокую активность и инициативность в осуществлении 

исследовательской деятельности. Обучающиеся  имеют глубокие, целостные, 

прочные знания по теории исследовательской деятельности. Они в полной 

мере осознают важность этих знаний, умеют эффективно применять эти 

знания в новой ситуации. Количество правильно выполненных действий 

составляет от 76 до 100 % от общего количества действий. Этот уровень 

характеризуется полной осознанностью деятельности обучающимися, 

теоретические знания правильно применяются ими для решения задач и 

выполнения исследовательских заданий, нередко наблюдается наличие 

оригинального решения. Обучающиеся применяют только рациональные и 

экономичные способы решения задач и выполнения исследовательских 

заданий [14].  
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Были также определены основные количественные показатели (в 

баллах) сформированности исследовательских умений обучающиеся по 

выделенным критериям, используя подход количественной обработки 

результатов диагностики: 

– низкий уровень сформированности рассматриваемого показателя – 0 

баллов; 

– средний уровень сформированности рассматриваемого показателя – 1 

балл; 

– высокий уровень сформированности рассматриваемого показателя – 

2 балла. 

Для обеспечения и диагностики отдельных инструментальных 

исследовательских умений обозначим диапазон их развития в таблице 2 [33]. 

Таблица 2. 

Диапазон развития исследовательских умений.  

Исследовател

ьские умения 

Начальный 

уровень 

развития 

Средний 

уровень 

развития 

Высокий 

уровень 

развития 

Умение видеть 

проблему  

Умение 

осознать 

некоторые 

противоречия, 

Умение 

рассматривать 

предмет с 

разных точек 

зрения 

Умение 

увидеть, 

осознать и 

сформулирова

ть проблему 

Умение 

классифициро

Умение 

распределять 

Умение 

классифициро

Умение 

составлять 
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вать предметы на 

группы по 

определенным 

признакам 

вать структурные 

таблицы, 

схемы 

Умение 

задавать 

вопросы 

Умение 

задавать 

описательные, 

вопросы 

Умение 

ставить 

каузальные, 

субъективные 

вопросы 

Умение 

ставить 

корректные 

воображаемые, 

оценочные и 

ориентированн

ые на будущее 

вопросы 

Умение 

определить 

понятие 

Умение дать 

описание 

предмета,  

Умение 

разъяснить 

посредством 

примера 

Умение 

сознательно 

применять 

логические 

приемы 

мышления: 

аналогию, 

сравнение, 

анализ, синтез 

Умение 

представить 

понятие на 

языке 

Умение дать 

описание 

предмета,  

Умение 

разъяснить 

посредством 

примера 

Умение найти 

и представить 

различными 

образными 
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символов средствами 

смысловую 

идею 

изучаемого 

объекта 

Умение 

поставить цель 

Умение 

сформулирова

ть часть цели 

исследования 

Умение 

сформулирова

ть общую цель 

исследования 

Разработка 

личной 

иерархии 

целей во всех 

областях 

жизни и 

деятельности 

Умение 

рефлексивно 

осмысливать 

свои действия 

Умение 

назвать этапы 

собственной 

деятельности,  

Умение 

определить 

успехи, 

трудности, 

примененные 

способы 

деятельности 

Умение 

строить 

разноуровневу

ю 

рефлексивную 

модель 

различных 

видов 

деятельностей, 

происходящих 

в 

индивидуальн

о-

комплексном 
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образовательн

ом процессе 

 

Исследователями П.Ю. Романовым, Н.В. Сычковой, Н.М. Яковлевой 

[33], предлагаются различные подходы к формированию исследовательских 

умений обучающихся, но их объединяет идея о том, что формирование 

умений должно протекать целенаправленно, систематично и поэтапно на 

всем протяжении обучения.  

Исследовательские умения могут быть освоены с разной степенью 

успешности в зависимости от ряда причин: интереса, мотивации, 

потребности заниматься исследовательской деятельностью, индивидуальных 

особенностей и склонностей обучающихся, практического опыта. 

Формирование исследовательских умений у обучающихся возможно 

только при их участии в исследовательской деятельности. Эта деятельность 

может реализовываться при совместном взаимодействии ученика и учителя, 

таким образом главной задачей учителя заключается создание условий для 

самостоятельного определения предмета и проблемы исследования 

обучающимися.   

Интерес к проблемам математического образования усиливается в 

связи с возрастающим значением математики в образовании. Подготовка 

конкурентоспособного выпускника школы при условии сохранения 

фундаментальной математической подготовки потребовала гармоничного 

сочетания его теоретической и прикладной составляющих и обусловила 

актуальность поиска новых методико-педагогических подходов к 

выстраиванию системы средств формирования исследовательских умений в 
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математическом образовании. Одним из средств формирования 

исследовательских умений в процессе обучения математике может являться 

метод проектов [1]. 
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1.3 Использование проектной деятельности для формирования 

исследовательских умения обучающихся в процессе обучения 

математике 

Основываясь на определении Е.С. Полат, метод проектов 

предусматривает обязательное наличие проблемы, требующей исследования. 

Это определённым образом организованная поисковая, исследовательская 

деятельность обучающихся, индивидуальная или групповая, которая 

предусматривает не просто достижение того или иного результата, 

оформленного в виде конкретного практического выхода, но организацию 

процесса достижения этого результата. 

Этот процесс должен быть достаточно технологически проработан, с 

тем, чтобы создать для обучающихся ситуацию, которая стимулирует их к 

совместной поисково-познавательной деятельности. Так же как обычная 

групповая работа отличается  принципиально от технологии сотрудничества, 

так и работа, над тем или иным проектом отличается от метода проектов, т.е. 

способа организации самостоятельной деятельности обучающихся по 

достижению определённого результата [8] .  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую 

обучающиеся  выполняют в течение определённого отрезка времени. 

Когда речь идёт о проектной деятельности, индивидуальной или 

групповой, необходимо, чтобы целью познавательных действий 

обучающихся было не просто усвоение содержания, а решение определённой 

проблемы на основе этого содержания, т.е. активное применение получаемых 

знаний либо для получения нового знания, либо для получения 

практического результата на основе применения полученного знания [9] .  
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Ученики должны чётко представлять себе, как можно использовать 

полученные ими теоретические результаты на практике. Вся проблема 

приобретает контуры проектной исследовательской деятельности. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, умения 

ориентироваться в информационном пространстве, анализировать 

полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, умения 

принимать решения (поиск направления и методов решения проблемы); 

развитие критического мышления, умения исследовательской, творческой 

деятельности. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к 

обучению. Собственно обучение в сотрудничестве является как бы частью 

метода проектов [10] .  

Метод проектов является отличным дополнением  к традиционным 

методам обучения математики. В традиционной системе акцент делается на 

усвоение готовых знаний, а самообучение происходит за счет эксплуатации 

памяти, а метод проектов: 

 · развивает интеллект ученика, его умение планировать и отслеживать 

последовательность выполняемых действий, усваивать знания и применять 

их в практической деятельности; 

 ·   развивает творческие способности и самостоятельность; 

 · ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся, которая 

предполагает владение определенными умениями: анализа, синтеза, 

мысленного экспериментирования, прогнозирования; 

 · творческий по самой своей сути, т.к. предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов; 
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 ·   позволяет обучить обучающихся умению получать знания через свою 

деятельность. 

 Именно работа над проектом ставит обучающегося в такую ситуацию, 

когда ему нужно новую информацию анализировать, отбирать самую 

главную, перерабатывать и предъявлять окружающим. Поэтому в проектной 

деятельности успешно формируются информационные компетенции. 

Введение в учебный процесс методов и технологий проектной 

деятельности должны помочь ученикам приобрести выше перечисленные 

навыки. Предполагается, что выполняя проектную работу, обучающиеся 

станут более инициативными и ответственными, повысят эффективность 

учебной деятельности, приобретут дополнительную мотивацию. Поэтому 

обретение опыта проектной деятельности является одним из требований 

ФГОС. Процесс решения проблемы проекта состоит из следующих этапов:  

1. Постановка проблемы (способность формулировать проблему).  

2. Сбор фактического материала (находить нужную информацию и 

переносить ее, применять в условиях задачи, гибкость мышления, 

способность генерировать идеи).  

3. Систематизация и анализ полученных результатов (критичность 

мышления, способность оценочных суждений, анализ, классификация, 

обобщение).  

4. Выдвижение предположения.  

5. Проверка предположения (интеллектуально-логические 

способности). 
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 6. Доказательство истинности предположения (находить нужную 

информацию и переносить ее, применять в условиях задачи, гибкость 

мышления, способность генерировать идеи). 

7. Вывод (способность оценочных суждений, анализ, классификация, 

обобщение)[11] .  

На основании положений полученных в первом пункте сопоставим  

этапы проектной деятельности с выделенными исследовательскими 

умениями (таблица 3).  

Таблица 3 

Сопоставление этапов проекта с формируемыми исследовательскими 

умениями 

Этапы проекта Исследовательские умения 

Операционно-гностические умения 

1. Подготовительный, или вводный 

(погружение в проект) 

 Выбор темы и ее конкретизация 

(определение жанра проекта). 

 Определение цели, 

формулирование задач. 

 Установление процедур и 

критериев оценки проекта и 

формы его представления. 

 Умение выдвигать и 

доказывать гипотезы 

 Умение 

классифицировать 

 Умение видеть 

проблему 

 

 

 

2. Поисково-исследовательский этап 

 Определение источников 

информации. 

 Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи 
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 Планирование способов сбора и 

анализа информации. 

 Подготовка к исследованию и его 

планирование. 

 Проведение исследования. Сбор и 

систематизация материалов (фактов, 

результатов) в соответствии с 

целями и жанром работы, подбор 

иллюстраций. 

 Организационно-консультационные 

занятия. Промежуточные отчеты 

обучающихся, обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. 

 Умение анализировать 

условия заданной 

ситуации 

 Умение определить 

понятие 

 

 

 

3. Трансляционно-оформительский 

этап 

 Предзащита проекта. 

 Доработка проекта с учетом 

замечаний и предложений. 

 Подготовка к публичной защите 

проекта. 

 Определение даты и места защиты. 

 Умение обобщать 

результаты, 

формулировать выводы и 

новые проблемы. 

 Умение задавать вопросы 

 

 

4. Заключительный этап 

 Публичная защита проекта. 

 Подведение итогов, 

конструктивный анализ 

выполненной работы. 

 Умение задавать вопросы 

 Умение обобщать 

результаты, 

формулировать выводы и 

новые проблемы. 
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Информационные исследовательские умения 

1. Подготовительный, или 

вводный (погружение в проект) 

 Выбор темы и ее конкретизация 

(определение жанра проекта). 

 Определение цели, 

формулирование задач. 

 Установление процедур и 

критериев оценки проекта и 

формы его представления. 

 

 

2. Поисково-исследовательский 

этап 

 Определение источников 

информации. 

 Планирование способов сбора и 

анализа информации. 

 Подготовка к исследованию и его 

планирование. 

 Проведение исследования. Сбор и 

систематизация материалов 

(фактов, результатов) в 

соответствии с целями и жанром 

работы, подбор иллюстраций. 

 Организационно-

консультационные занятия. 

Промежуточные отчеты 

 Умение решать 

практические задачи, 

используя при 

необходимости 

справочники и технические 

средства. 
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обучающихся, обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. 

3. Трансляционно-

оформительский этап 

 Предзащита проекта. 

 Доработка проекта с учетом 

замечаний и предложений. 

 Подготовка к публичной защите 

проекта. 

 Определение даты и места защиты. 

 Умение представить 

понятие на языке символов 

 

 

4. Заключительный этап 

 Публичная защита проекта. 

 Подведение итогов, 

конструктивный анализ 

выполненной работы. 

 

Конструктивно-проектировочные умения 

1. Подготовительный, или 

вводный (погружение в проект) 

 Выбор темы и ее конкретизация 

(определение жанра проекта). 

 Определение цели, 

формулирование задач. 

 Установление процедур и 

критериев оценки проекта и 

формы его представления. 

 Умение планировать 

свою работу 

 Умение поставить цель 

2. Поисково-исследовательский  Умение управлять своими 
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этап 

 Определение источников 

информации. 

 Планирование способов сбора и 

анализа информации. 

 Подготовка к исследованию и его 

планирование. 

 Проведение исследования. Сбор и 

систематизация материалов 

(фактов, результатов) в 

соответствии с целями и жанром 

работы, подбор иллюстраций. 

 Организационно-

консультационные занятия. 

Промежуточные отчеты 

обучающихся, обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. 

действиями в процессе 

исследовательской 

деятельности 

 

3. Трансляционно-

оформительский этап 

 Предзащита проекта. 

 Доработка проекта с учетом 

замечаний и предложений. 

 Подготовка к публичной защите 

проекта. 

 Определение даты и места защиты. 

 Умение проводить 

самоанализ, самоконтроль 

4. Заключительный этап  Умение проводить 
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 Публичная защита проекта. 

 Подведение итогов, 

конструктивный анализ 

выполненной работы. 

самоанализ, самоконтроль 

Диагностические умения 

1. Подготовительный, или 

вводный (погружение в 

проект) 

 Выбор темы и ее конкретизация 

(определение жанра проекта). 

 Определение цели, 

формулирование задач. 

 Установление процедур и 

критериев оценки проекта и 

формы его представления. 

 

2. Поисково-исследовательский 

этап 

 Определение источников 

информации. 

 Планирование способов сбора и 

анализа информации. 

 Подготовка к исследованию и его 

планирование. 

 Проведение исследования. Сбор и 

систематизация материалов 

(фактов, результатов) в 

соответствии с целями и жанром 

 Умение оценивать 

промежуточные результаты 

и корректировать свои 

действия. 
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работы, подбор иллюстраций. 

 Организационно-

консультационные занятия. 

Промежуточные отчеты 

обучающихся, обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. 

3. Трансляционно-

оформительский этап 

 Предзащита проекта. 

 Доработка проекта с учетом 

замечаний и предложений. 

 Подготовка к публичной защите 

проекта. 

 Определение даты и места защиты. 

 Умение оценивать свою 

деятельность 

 Умение рефлексивно 

осмысливать свои действия 

4. Заключительный этап 

 Публичная защита проекта. 

 Подведение итогов, 

конструктивный анализ 

выполненной работы. 

 Умение оценивать 

свою деятельность 

 Умение рефлексивно 

осмысливать свои 

действия 

Коммуникативные умения 

1. Подготовительный, или 

вводный (погружение в 

проект) 

 Выбор темы и ее конкретизация 

(определение жанра проекта). 

 Определение цели, 

 Умение работать в 

группах (в коллективе); 

 Умение производить 

взаимопомощь, 

взаимоконтроль и 

обсуждения результатов, 
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формулирование задач. 

 Установление процедур и 

критериев оценки проекта и 

формы его представления. 

распределять 

обязанности 

 

2. Поисково-

исследовательский этап 

 Определение источников 

информации. 

 Планирование способов сбора и 

анализа информации. 

 Подготовка к исследованию и его 

планирование. 

 Проведение исследования. Сбор и 

систематизация материалов 

(фактов, результатов) в 

соответствии с целями и жанром 

работы, подбор иллюстраций. 

 Организационно-

консультационные занятия. 

Промежуточные отчеты 

обучающихся, обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. 

 Умение работать в 

группах (в коллективе); 

 Умение производить 

взаимопомощь, 

взаимоконтроль и 

обсуждения результатов, 

распределять 

обязанности 

 Умение осуществлять 

самоконтроль в ходе 

работы 

 

3. Трансляционно-

оформительский этап 

 Предзащита проекта. 

 Доработка проекта с учетом 

 Умение работать в группах 

(в коллективе) 

 Умение производить 

взаимопомощь, 
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замечаний и предложений. 

 Подготовка к публичной защите 

проекта. 

 Определение даты и места защиты. 

взаимоконтроль и 

обсуждения результатов, 

распределять обязанности 

 

4. Заключительный этап 

 Публичная защита проекта. 

 Подведение итогов, 

конструктивный анализ 

выполненной работы. 

 

 Умение работать в 

группах (в коллективе); 

 Умение производить 

взаимопомощь, 

взаимоконтроль и 

обсуждения результатов, 

распределять 

обязанности 

 

Полученное сопоставление исследовательских умений с 

деятельностным содержанием этапов проекта позволяет сформулировать 

вывод о том, что на каждом этапе реализации проектной деятельности у 

обучающихся формируются определённые исследовательские умения, таким 

образом метод проектов может служить  одним из средств формирования 

исследовательских умений.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

В главе I на основе анализа психолого-педагогической, методической 

литературы и Интернет-ресурсов сформулировано понятие метод проектов. 

Метод проектов  –  это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом; это совокупность приёмов, действий обучающихся в их 

определённой последовательности для достижения поставленной задачи — 

решения проблемы, личнозначимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. Перечислены особенности исследовательских 

умений и приведена основная классификация исследовательских умений. 

Выделены уровни сформированности исследовательских умений. 

Обосновано, что метод проектов является одним из средств формирования 

исследовательских умений путем сопоставления выделенных умений с 

деятельностным содержанием этапов проекта.    
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

2.1 Рекомендации по подготовке обучающихся я  к проектной  

деятельности  

Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной 

творческой проектной деятельности обучающимся необходимо:  

1. Провести подготовительную работу.  

Приступая к работе, обучающийся должен владеть необходимыми 

знаниями, умениями и навыками в содержательной области проекта. Новое 

знание для обучающихся в ходе проекта учитель может дать, но в очень 

незначительном объеме и только в момент его востребованности 

обучающимися. Обучающемуся понадобятся до определенной степени 

сформированные специфические умения и навыки проектирования для 

самостоятельной работы.  

Формирование специфических умений и навыков самостоятельной 

проектной деятельности целесообразно проводить не только в процессе 

работы над проектом, но и в рамках традиционных занятий, когда они 

осваиваются поэтапно как общешкольные (надпредметные).  

В рамках традиционных занятий используются специальные 

организационные формы и методы, уделяется отдельное внимание в канве 

урока. Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока 

совместно с обучающимися, совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания, групповые работы на уроке, в том числе 

и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ и самооценка, 

рефлексия.  
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Следующие умения проектной деятельности нужно формировать в 

процессе работы над проектом или вне его:  

а) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 

гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 

предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в 

деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;  

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о 

проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации 

(продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, 

подготовка письменного отчета о проделанной работе;  

в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, 

находить компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить 

консенсус;  

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, 

в гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов;  

д) информационные: структурирование информации, выделение 

главного, прием и передача информации, представление в различных 

формах, упорядоченное хранение и поиск;  

е) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего 

места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление 

материалов, проведение собственно эксперимента, наблюдение хода 

эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов 

[38; 109].  

Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым:  

 материально-техническое и учебно-методическое оснащение; 
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 кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, 

специалисты); 

 информационные ресурсы (фонд и каталоги библиотеки, 

Интернет, CD-Rom аудио и видео материалы и т.д.); 

 информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. 

техника с программным обеспечением); 

 организационное обеспечение (специальное расписание занятий, 

аудиторий, работы библиотеки, выхода в Интернет); 

 отдельное от урочных занятий место (не ограничивающее 

свободную деятельность помещение с необходимыми ресурсами 

и оборудованием - медиатека) [38; 110].  

При этом разные проекты потребуют разное обеспечение. Все виды 

требуемого обеспечения должны быть в наличии до начала работы над 

проектом. В противном случае за проект не надо браться, либо его 

необходимо переделывать, адаптировать под имеющиеся ресурсы. 

Недостаточное обеспечение проектной деятельности может свести на нет все 

ожидаемые положительные результаты. В процессе выполнения данной 

рекомендации у обучающихся формируются следующие исследовательские 

умения: умение видеть проблему, выдвигать гипотезы 

2. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

при выборе тематики проектов.  

Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определяют 

успех. В рамках проектной деятельности предполагается, что проблемный 

вопрос предлагают обучающиеся. Но допустимо представление вопроса 

учителем или помощь ученикам во время его формулирования. Для того 

чтобы формировать умение видеть проблему, выдвигать гипотезу, нужно 

обращать внимание на возраст обучающихся. 
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3. Оказание помощи при формулировании цели, помочь погрузиться в 

проект, обеспечить заинтересованность обучающихся в работе над проектом, 

замотивировать обучающихся.  

Мотивация является незатухающим источником энергии для 

самостоятельной деятельности и творческой активности. Для этого нужно 

еще на старте педагогически грамотно сделать погружение в проект, 

заинтересовать проблемой, перспективой практической и социальной 

пользы. В ходе работы включаются заложенные в проектную деятельность 

мотивационные механизмы. Выполняя данную рекомендацию, у 

обучающихся формируются исследовательские умения: ставить цель, 

работать в группе, планировать свою работу [40].  

4. Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса 

проекта.  

Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот 

вопрос интересен обучающимся, то и проект будет успешен. Иначе говоря, 

вот откуда значимость проблемы для обучающихся. При необходимости его 

нужно корректировать, чтобы формировать у обучающихся умения задавать 

вопрос. 

5. Создавать группу не более 5 человек.  

Для работы над проектом класс разбивается на группы. Оптимально 

создавать группу не более 5 человек. Каждая из этих групп будет работать 

над одним из подвопросов, так называемым «проблемным вопросом». Этот 

вопрос словно гипотеза, только в отличие от гипотезы он имеет другую 

структуру. Проблемный вопрос не может содержать в себе предполагаемого 

ответа или новых терминов. Но он сужает рамки проекта для данной группы 

до размеров их части работы. Учитываю данную рекомендацию, у 



52 
 

52 
 
 

 

обучающихся формируется умения работать в группе (коллективе), 

обсуждать результаты, формируется умение управлять своими действиями. 

6.  Учесть и избежать возможность излишней посторонней помощи.  

Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания, 

сделать многое за обучающихся, перепоручить родителям. Чтобы этого не 

случилось, учителю необходимо работать в стиле педагогической 

поддержки.  

Учитель предлагает обучающимся найти пути решения этих проблем. 

Что можно придумать, предложить, сделать? «Если мы найдем выход, идею, 

придумаем то, что поможет нам решить проблему, и сделать то, что 

придумали - это будет наш проект». (Далее рассказывает о сущности 

понятию «проект»). Учитель предлагает «мозговой штурм»: разделившись на 

группы, всерьез подумать, что можно сделать, при этом обязательно 

выслушать всех, обсудить все предложения. Можно выделить группу 

экспертов - они выберут из предложенных проектов один для реализации.  

Найти идею - самое главное и самое трудное. Если обучающиеся 

затрудняются, учитель сам предлагает 1-2 предложения в группах. 

Обучающиеся, оттолкнувшись от идеи учителя, предлагают свое или 

обсуждают предложенное, разворачивая замысел, часто меняя его. Учитель 

поддерживает инициативу обучающихся, привлекает к обсуждению, к 

совместной работе.  

После того как эксперты выбрали конкретный проект, обучающиеся 

придумывают ему «рекламное» название. 

Затем обучающиеся составляют «звездочку обдумывания», т.е. 

графическое изображение проекта, в центре которого в прямоугольнике - 

название проекта. В прямоугольниках вокруг центрального прямоугольника - 

ответы на вопросы: для кого будем делать проект, кто будет делать, с кем, 
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когда, из чего и т.д. Таким образом, в «звездочке» фиксируются цели, этапы 

проекта, распределение работы и др [34].  

Далее учитель организует реализацию замысла, поддерживает 

самостоятельность ребят, их сотрудничество, помогает подготовить защиту 

проекта. На заключительном этапе необходимо оценить на только продукт 

проекта, но и саму деятельность: что помогало, что в работе понравилось, что 

надо было изменить в совместной работе. У обучающихся формируются 

исследовательские умения: работать в группе (коллективе), планировать 

свою работу.  

Вторая опасность - при выполнении исследовательского проекта не 

превратить проект в реферат.  

Конечно, исследовательский проект предполагает изучение каких-либо 

научных работ, грамотное изложение их содержания. Но проект должен 

иметь собственную точку зрения на рассматриваемое явление, собственный 

угол зрения, под которым он будет рассматривать реферируемые источники. 

Здесь у обучающихся формируются умения высказывать свою точку зрения, 

слушать других, работать в группе. 

Третья опасность - переоценка результата проекта и недооценка его 

процесса.  

Это связано с тем, что оценка дается по результатам презентации, а 

презентуется именно результат проекта. Чтобы оценка балы максимально 

объективной и разносторонней, необходимо внимательно отнестись к 

составлению и последующему анализу отчета обучающегося или портфолио 

проекта («проектной папке»). Грамотно составленный отчет (портфолио) 

характеризует ход проекта, когда сам проект уже завершен. Здесь 

формируются исследовательские умения: самоанализ, самоконтроль, 

оценивать свою деятельность, рефлексивно осмысливать свои действия, 
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работать в группах (в коллективе), производить взаимопомощь, 

взаимоконтроль и обсуждения результатов, распределять обязанности. 
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2.2 Проект, направленный на формирование исследовательских умений 

обучающихся в процессе обучения математике 

Содержание образования в современной школе должно быть 

ориентировано на создание условий для саморазвития, самореализации и 

успешной социализации обучающихся в обществе, что является главной 

целью деятельности педагогов школы. Метод проекта – это одна из 

личностно-ориентированных технологий, в основе, которой лежит развитие 

исследовательских умений обучающихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления [12]. 

Большинство ученых считают, что начинать формирование учебно 

исследовательских умений необходимо в начальной школе (А. Н. Поддъяков, 

Н. Ф. Талызина) или даже в дошкольных образовательных учреждениях (А. 

И. Савенков, Н. В. Матяш)[19].  Это объясняется тем, что у обучающихся, 

включенных в исследовательскую деятельность в старших классах, чаще 

возникают трудности (как интеллектуальные, так и психологические). 

Естественно, дети дошкольного возраста не готовы к проведению 

полноценного самостоятельного исследования, но осуществление 

пропедевтической работы в этом направлении необходимо. Часто 

исследовательские задания носят исторический характер или игровой. 

В первой главе были выделены этапы проекта и исследовательские 

умения, рассмотрена связь уровней исследовательских умений, а также 

приведено сопоставление деятельностного компонента этапов проекта с 

исследовательскими умениями.   
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На основании вышеизложенного описаны мероприятия, формирующие 

исследовательские умения при работе над проектом в процессе обучения 

математике.. 

Данный проект «Задачи моего края» разработан для обучающихся 5 

классов.  

В процессе выполнения проекта можно проследить на каком этапе 

какие исследовательские умения формируются у обучающихся.  

Сроки проведения: 2 недели (необходимо для знакомства с историей и 

географией родного края), защита проекта проходит на обобщающем уроке 

после изучения данной темы. 

Актуальность проекта:  организация в школе учебного процесса в 

рамках часов внеурочной деятельности. 

Практическая значимость: Сборник задач с краеведческим 

компонентом будет полезен для обучающихся и учителей математики в 

качестве дополнительного учебного пособия. Сборник краеведческих задач 

запополнит ряд учебных пособий и создаст дополнительные условия для 

гражданско-патриотического воспитания школьников средствами 

математического образования, формирования познавательного интереса к 

«малой родине», реализации принципов воспитания через содержание 

образовательных текстов. 

Цель проекта: создание сборника математических задач и заданий с 

краеведческим компонентом. Формирование гражданских качеств личности 

посредством решения задач, содержащих историко-краеведческую 

информацию. 

Задачи проекта: 
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 Активизация творческой деятельности и расширение общекультурного 

кругозора обучающихся посредством знакомства их с народным 

творчеством. 

 Воспитывать бережное, уважительное отношение к музейным 

памятникам, чувства причастности и ответственности за сохранение 

культурного наследия. 

 Развитие познавательного интереса к предмету математика.  

 Создать условия для видения проблемы и наметить пути решения 

 Сбор материалов для составления задач и заданий с краеведческим 

компонентом, их систематизация. 

 Использовать различные источники информации для развития 

познавательной деятельности 

 Разработать математические задачи с использованием краеведческого 

материала. 

 Реализовать данный материал в системе уроков. 

 Систематизировать данный опыт. 

 Развивать навыки самостоятельной работы и самооценки на основе 

деятельностного подхода 

Ожидаемый результат: 

1) сборник математических задач и заданий с краеведческим компонентом; 

2) применение текстовых задач и заданий в практической деятельности 

педагогов; 

3) создать условия для развития познавательного интереса к предметам 

математики и краеведения и формирования активной гражданской позиции 

по отношению к «малой родине» средствами физико-математического 

образования. 
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Содержание проекта. 

В настоящее время, когда решающее значение в воспитании 

подрастающего поколения является человеческий фактор, школы призваны 

оказывать активное влияние на более полное и глубокое приобщение 

обучающихся к сокровищам духовной и материальной культуры, на 

патриотическое воспитание, пропаганду боевых, трудовых и культурных 

традиций народа. 

Текстовая задача, составленная на основе местного числового 

материала, позволяет заинтересовать обучающихся, совершенствовать 

исследовательские умения, развивает познавательные интересы школьников, 

позволяет сделать обучение математике содержательным и интересным. 

Данный проект предполагает постоянную работу по его 

совершенствованию и дополнению. Успешность осуществления поставленных 

цели и задач будет зависеть от активной, системной работы педагогического и 

ученического коллективов в процессе реализации проекта. 

Работа над проектом обучающимся даёт: 

- возможность участия на конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

- развивает познавательный интерес к предметам математики; 

- формирует активную гражданскую позицию по отношению к «малой родине». 

Итог: Объединенными усилиями обучающихся и учителей составить 

сборник математических задач и заданий с краеведческим компонентом. С 

помощью этого сборника пробудить интерес к математике. В процессе 

работы над проектом развивать исследовательские умениия. 

Таблица 5 

Этапы и сроки проектной деятельности 
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Этапы Сроки проведения 

Подготовительный, или вводный 

(погружение в проект)  

16.01.2019 

Поисково-исследовательский этап  17.01.2019 – 26.01.2019 

Трансляционно-оформительский этап  27.01.2019 – 28.01.2019 

Заключительный этап  29.01.2019 

 

На последнем занятии в рамках проекта будут подведены итоги 

проекта «Задачи моего края».  

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта: лазерный диск, 

видеомагнитофон, компьютер, принтер, DVD-проигрыватель, сканер. 

Печатные материалы: Учебники, методические пособия, справочный 

материал. 

Несколько примеров задач, которые составили обучающиеся: 

Задача 1 

В переписи населения по городу Артёмовскому в 1989 году проживало 41100 

человек, а в 2017 году – 31647. На сколько процентов стало меньше в 2017 

году, чем в 1989? 

Задача 2 

Определите расстояние между городом Артёмовский до города Ирбитом при 

помощи данной карты, используя масштаб.  

Задача 3 

Площадь Свердловской области составляет 194800 км 2 , а площадь г. 

Артемовского 47 км². Найти сколько процентов площадь Артемовского 

составляет от площади Свердловской области, округлите до десятитысячных.  
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Задача 4 

Длина Белого озера 3,4 км. Ширина составляет 65 процентов от длины. 

Какова ширина и площадь водохранилища? 

Проект требует тщательной подготовки. Перед проектной 

деятельностью учитель должен чётко определить для себя основную 

проблему и частные задачи, а также возможные гипотезы их решения. Он 

также определяет, какие знания, умения, навыки должны обучающиеся 

приобрести в ходе работы над проектом, что им может потребоваться для 

успешной работы. Какие-то источники информации, иногда, возможно 

готовая информация, вспомогательные средства обучения, инструменты, 

приборы. Какими методами они предположительно могут воспользоваться, и 

какая при этом им может потребоваться помощь: анкетирование, интервью, 

беседы, работа с документами, поиск информации в Интернете.  

Учитель должен продумать весь ход работы над проектом. Однако на 

уроке вся информация должна быть в поле зрения самого учителя в качестве 

ориентира в организации деятельности обучающихся. Но ни саму проблему, 

ни гипотезы, ни методы исследования творческой, поисковой деятельности 

он не должен давать в готовом виде. Учитель лишь ненавязчиво направляет 

мысль обучающихся в нужное русло. Но если обучающиеся высказывают 

собственные суждения, отличные от мнения учителя, более того, явно 

ошибочные с его точки зрения, учитель ни в коем случае не навязывает 

обучающимся своего мнения. В этом суть метода проектов, исследования как 

такового. Обучающиеся сами должны прийти к выводу о правомерности 

выдвинутых гипотез, проблем или их ошибочности, но при  этом они должны 

подтвердить свою точку зрения аргументами, доказательствами, фактами. 

  Итак, на первом этапе, подготовительном, или вводном (погружение в 

проект), учитель предлагает обучающимся ту или иную ситуацию в любом 
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удобном для него, но достаточно наглядном виде, содержащую 

приготовленную в скрытом виде проблему,  которую обучающиеся должны 

«уловить» и сформулировать. Задача учителя – так показать ситуацию, чтобы 

обучающиеся как можно ближе к ней сформулировали проблему, но 

совершенно самостоятельно. На данном мероприятии формируется умение 

видеть проблему 

Далее учитель предлагает попробовать найти способы  решения этой 

проблемы, и здесь можно задавать наводящие вопросы, которые не уведут 

обучающихся слишком далеко от задуманного учителем сценария. Задача 

обучающихся – дать как можно больше аргументированных гипотез. Это 

метод «мозговой атаки». Все предложения записываются на доске без 

комментариев. На данном этапе формируется умение выдвигать гипотезы 

Затем начинается их коллективное обсуждение. В результате на доске 

остаётся четыре-пять гипотез,  по количеству задуманных учителем 

исследовательских групп, у обучающихся формируется умение 

классифицировать. И вот тогда учитель предлагает каждой из групп  взяться 

за работу по одной из этих гипотез, обычно по той, которую кто-то из данной 

группы выдвигал.  На этом же уроке учитель предлагает уже в рамках 

каждой исследовательской группы обсудить возможные методы 

исследования, источники информации, формируется умение работать в 

группе, обсуждать результаты, планировать свою работу.  Все предложения 

группы обсуждаются всем классом, вносятся коррективы, предложения. 

Можно использовать «звездочку обдумывания», т.е. графическое 

изображение проекта, в центре которого в прямоугольнике - название 

проекта. В прямоугольниках вокруг центрального прямоугольника - ответы 

на вопросы: для кого будем делать проект, кто будет делать, с кем, когда, из 
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чего и т.д. Таким образом, в «звездочке» фиксируются цели, этапы проекта, 

распределение работы и др. 

  В результате такого коллективного обсуждения предлагаемые методы 

исследования утверждаются.  Они не навязываются группе, если группа по 

какой-то причине не согласна с мнением большинства, ей предоставляется 

право идти своим путём, но искать доказательства своей правоты. 

Обучающиеся развивают умение ставить цель, работать в коллективе, 

обсуждать результаты и производить взаимоконтроль. 

   На втором этапе, поисково-исследовательском, в течении 

последующих уроков учитель может работать даже по другим темам 

программы, но обязательно отводить часть урока на работу над данным 

проектом. Здесь могут использоваться разные методы. Основная поисковая 

деятельность происходит во внеурочное время. На уроке могут проводиться 

какие-то эксперименты, лабораторные работы, требующие специального 

оборудования, обсуждения в группах или коллективно. Обучающимся 

предлагаются задания по определению отличительных признаков села, 

посёлка и деревни, для этого они должны найти определённые источники. У 

обучающихся формируются умения пользоваться справочниками, 

техническими средствами. В ходе работы с источниками информации 

обучающиеся определяют понятия, формируется умение определить понятие. 

Обучающиеся могут привести примеры населенных пунктов иного города. 

Учителю необходимо уточнить, что в нашем крае. Следовательно у 

обучающихся формируется умение анализировать условия заданной 

ситуации. Также на данном этапе обучающиеся выполняют промежуточные 

отчёты, обсуждают альтернативы, возникшие в ходе выполнения проекта. 

Здесь у обучающихся формируются умения управлять своими действиями,  

оценивать промежуточные результаты, корректировать, работать в группах (в 
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коллективе), производить взаимопомощь, взаимоконтроль и обсуждения 

результатов, распределять обязанности и осуществлять самоконтроль в ходе 

работы. 

 На третьем этапе, трансляционно-оформительском, обучающиеся 

дорабатывают проект, с учётом замечаний, обобщают результаты, собирают 

собранную информацию,  учитель может предложить обучающимся 

выполнить «паутинку идей», обучающиеся на доску прикрепляют листочки с 

основными мыслями, обсуждают в группе, готовятся к публичной защите, 

происходит предзащита проекта. У обучающихся формируется умение 

обобщать результаты, формулировать выводы и новые проблемы,  задавать 

вопросы, представить понятие на языке символов, проводить самоанализ, 

самоконтроль, оценивать свою деятельность, рефлексивно осмысливать свои 

действия, работать в группах (в коллективе), производить взаимопомощь, 

взаимоконтроль и обсуждения результатов, распределять обязанности. 

И, наконец, на сдвоенном уроке происходит защита проектов по 

гипотезам – это заключительный этап.  

Каждая группа вправе решать сама, какую форму презентации и 

оформления результатов своей проектной деятельности она изберёт, какую 

систему, и средства доказательств она представит. Учитель на таких уроках – 

практически сторонний наблюдатель. Подобные уроки – настоящие 

праздники знания. Надо только представить себе, каких глубин знания 

достигают ребята в поисках истины. 

После защиты гипотезы группой остальные обучающиеся имеют право, 

как оппоненты задавать вопросы членам исследовательской группы по 

данной теме. Класс либо соглашается с представленной системой 

доказательств, либо высказывает сомнения в их достоверности или 
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достаточности. Тогда группе предлагается либо продолжить исследование, 

либо принять другую точку зрения. Группа имеет право выбора. У 

обучающихся формируются умения  задавать вопросы, обобщать результаты. 

После того как все гипотезы нашли своё подтверждение, кроме отвергнутых, 

обучающимся предлагается заглянуть немного вперёд и спрогнозировать 

новые проблемы, возникающие в результате полученных знаний. Здесь 

формируется умение формулировать выводы и новые проблемы. В ходе 

работы на последнем уроке у обучающихся формируются умения проводить 

самоанализ, самоконтроль, оценивать свою деятельность, рефлексивно 

осмысливать свои действия, работать в группах (в коллективе), производить 

взаимопомощь, взаимоконтроль и обсуждения результатов, распределять 

обязанности. 

На основе выделенных этапов проекта, исследовательских умений и их 

уровней развития для определения сформировавшихся исследовательских 

умений у каждого обучающегося учитель может воспользоваться таблицей: 

«Уровень сформированности исследовательских умений обучающегося» 

(приложение 1) 

  



65 
 

65 
 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 Одним из компонентов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования является 

становление личностных характеристик выпускника, в числе которых 

выделено владение обучающимися поисково-исследовательской 

деятельностью. Владение исследовательской деятельностью предполагает 

сформированность у обучающихся исследовательских умений.  

Целью работы было разработка проекта, направленного на 

формирование исследовательских умений обучающихся в процессе обучения 

математике. 

Для достижения поставленной цели на основе анализа психолого-

педагогической, методической литературы и Интернет-ресурсов 

сформулировано понятие метод проектов. Выявлены особенности 

исследовательских умений и приведена основная классификация 

исследовательских умений. Выделены уровни сформированности 

исследовательских умений. Обосновано, что метод проектов является одним 

из средств формирования исследовательских умений путем сопоставления 

выделенных умений с деятельностным содержанием этапов проекта. 

Разработан проект для обучающихся, направленный на формирование 

исследовательских умений. В заключении  можно сделать вывод, что все 

задачи выполнены, и цель исследования достигнута. 

.  
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Приложение 1 

Уровень сформированности исследовательских умений обучающегося 

ФИО 

Название проекта 

Этап проекта Исследовательские умения Низк

ий 

урове

нь 

Сред

ний 

урове

нь 

Высо

кий 

урове

нь 

1. Подготовите

льный, или 

вводный 

(погружение 

в проект) 

Операционно-гностические умения: 

 Умение выдвигать и 

доказывать гипотезы 

   

 Умение 

классифицировать 

   

 Умение видеть 

проблему 

   

Конструктивно-проектировочные умения: 

 Умение планировать 

свою работу 

   

Умение поставить цель    

Коммуникативные умения: 

 Умение работать в 

группах (в 

коллективе); 

   

 Умение производить 

взаимопомощь, 

взаимоконтроль и 
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обсуждения 

результатов, 

распределять 

обязанности 

2. Поисково-

исследовате

льский этап 

Операционно-гностические умения: 

 Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи 

   

 Умение анализировать 

условия заданной 

ситуации 

   

 Умение определить 

понятие 

   

Информационные исследовательские умения: 

 Умение решать 

практические задачи, 

используя при 

необходимости 

справочники и 

технические средства. 

   

Конструктивно-проектировочные умения: 

 Умение управлять 

своими действиями в 

процессе 

исследовательской 

деятельности 

   

Диагностические умения: 
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 Умение оценивать 

промежуточные 

результаты и 

корректировать свои 

действия. 

   

Коммуникативные умения: 

 Умение работать в 

группах (в 

коллективе); 

   

 Умение производить 

взаимопомощь, 

взаимоконтроль и 

обсуждения 

результатов, 

распределять 

обязанности 

   

 Умение 

осуществлять 

самоконтроль в ходе 

работы 

   

3. Трансляцион

но-

оформительс

кий этап 

Операционно-гностические умения: 

 Умение обобщать 

результаты, 

формулировать выводы 

и новые проблемы. 

   

 Умение задавать 

вопросы 

   

Информационные исследовательские умения: 
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 Умение представить 

понятие на языке 

символов 

   

Конструктивно-проектировочные умения: 

 Умение проводить 

самоанализ, 

самоконтроль 

   

Диагностические умения: 

 Умение оценивать свою 

деятельность 

   

Умение рефлексивно 

осмысливать свои 

действия 

   

Коммуникативные умения: 

 Умение работать в 

группах (в коллективе) 

   

 Умение производить 

взаимопомощь, 

взаимоконтроль и 

обсуждения 

результатов, 

распределять 

обязанности 

   

4. Заключитель

ный этап 

Операционно-гностические умения: 

 Умение задавать 

вопросы 

   

 Умение обобщать    
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результаты, 

формулировать выводы 

и новые проблемы. 

Конструктивно-проектировочные умения: 

 Умение проводить 

самоанализ, 

самоконтроль 

   

Диагностические умения: 

 Умение оценивать свою 

деятельность 

   

 Умение рефлексивно 

осмысливать свои 

действия 

   

 

 


	Для того, чтобы достичь поставленной цели были выдвинуты последующие задачи:
	Шашенкова Е.А. описывает понятие исследовательской деятельности как «специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом к...


