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Реализация федерального госу-
дарственного образовательного 

стандарта среднего (полного) обще-
го образования (далее – Стандарта) в 
России подразумевает принципиаль-
но новый уровень качества обучения 
школьников, соответствующий за-
просам высокоразвитого постиндуст-
риального общества. В соответствии 
с новым Стандартом в школьных 
образовательных организациях тре-
буется переход от ассоциативно-реп-
родуктивного обучения к обучению, 
которое развивает у школьников де-
ятельностные качества, необходимые, 
чтобы познавать динамично изме-
няющийся мир, самоопределяться, 
осознанно принимать решения отно-
сительно своего будущего, быть ак-
тивными и мобильными в ситуациях 
неопределенности. Получение таких 
результатов возможно только в ходе 
исследовательского обучения, в ко-
тором любая форма и разновидность 
учебно-познавательной деятельности 
рассматривается как исследование. 
Данный подход к пониманию иссле-
довательского обучения отражает вы-
деление философами двух форм поз-
навательной деятельности, которые 
отличаются по результатам познания 

и способам получения результатов 
– формы усвоения и формы исследо-
вания (И.И. Ильясов). В форме «ис-
следование» в качестве принципиаль-
ных отличий от формы «усвоение» 
ученые отмечают в качестве мотива, 
осознанного побуждения к деятель-
ности, вызванного потребностью че-
ловека, интерес к предмету познания 
(Н.В. Бордовская, В.И. Ковалев и др.); 
выделение предмета познания самим 
познающим и указывают на вектор 
движения «от знания к незнанию» 
(Е.Н. Селевёрстова). 

Известно, что системно-образую-
щей составляющей Стандарта назва-
ны универсальные учебные действия 
(УУД). Так как универсальные учеб-
ные действия позволяют формировать 
ряд результатов обучения (личност-
ных, метапредметных, предметных), 
то они представляют собой дидакти-
ческое поле для моделирования инно-
вационных технологий исследователь-
ского обучения, отражающих новые 
цели и новое содержание. В результа-
те их моделирования появятся необ-
ходимые на проходящем в настоящее 
время этапе апробации новых фГОС 
старшей школы новые технологии, 
которые будут отражать идею реали-

зации исследовательского обучения. 
Не смотря на то, что новый Стандарт 
для старшей школы еще не введен, 
использование инновационных тех-
нологий исследовательского обучения 
позволит не только развивать у школь-
ников способности к творческому са-
моразвитию, способности к самостоя-
тельному получению новых знаний и 
умений, но и приведут к пониманию 
учителей нового, «деятельностного» 
способа формулирования целей, пос-
троенного на языке УУД, создадут 
условия для приобретения ими компе-
тенций моделирования новых техно-
логий исследовательского обучения в 
соответствии с требованиями нового 
Стандарта. 

В профильном обучении, как на 
стартовом этапе обеспечения конку-
рентоспособности будущих работни-
ков в производстве материальных и 
нематериальных ценностей, развитие 
исследовательского потенциала стар-
шеклассников приобретает не только 
не только общепедагогическое, но и 
социально-экономическое значение. 
Об этом свидетельствует перечень 
требований к результатам освоения 
обучающимися основной образова-
тельной программы в новом Стандар-
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те в виде ряда характеристик (личнос-
тных, метапредметных, предметных), 
которые необходимы для перехода к 
этапу профессионального образова-
ния: владение основами научных ме-
тодов познания окружающего мира; 
готовность к сотрудничеству, способ-
ность осуществлять учебно-исследо-
вательскую, проектную и информа-
ционно-познавательную деятельность 
для решения научной, личностно и 
(или) социально значимой проблемы 
и др. В то же время наличие Стандар-
та для старшей ступени школьного 
обучения в настоящее время требует 
теоретико-методологических разра-
боток, позволяющих создавать новые 
учебные материалы, обеспечивать 
организацию процесса обучения как 
исследования. В ближайшее время их 
потребует массовая практика обуче-
ния в старшей школе. 

Так как исследовательский потен-
циал школьника является одним из 
основных результатов нового подхода 
к организации обучения, то возникает 
задача соотнесения его составляющих 
с рядом УУД, которые мы рассмат-
риваем в качестве дидактического 
поля моделирования инновационных 
технологий исследовательского обу-
чения старшеклассников в контекс-
те интеграции идей культурогенеза, 
субъектности, субъективности. Иссле-
довательский потенциал школьников 
мы рассматриваем как динамичный 
ресурс, включающий единство разви-
тых природных задатков (интеллекта, 
сензитивности к новизне ситуации, 
исследовательской активности, ком-
муникативности), ценностно-смыс-
лового отношения к результатам ис-
следования, обобщенных знаний о 
Вселенной, живой природе, обществе 
и человеке, умений использовать на-
учные методы познания окружающе-
го мира, который в разной мере акту-
ализируется в виде диапазона и вели-
чины проявлений старшеклассником 
себя в качестве исследователя в ходе 
целенаправленного получения им ре-
зультатов познания (понимания себя, 
других людей, мира) и обеспечивает 
эффективную перестройку направ-
ления и содержания познавательной 
деятельности, творческую продуктив-
ность, личностное самоопределение и 
творческое саморазвитие. К его кри-

териям, полученным на основе куль-
турологического подхода и проведен-
ной экспериментальной работы, мы 
отнесли мотивацию к исследованию, 
исследовательский (научный) стиль 
мышления, творческую активность, 
технологическую готовность к поиску. 

Каждый критерий характеризует-
ся рядом признаков. Мотивация к ис-
следованию у школьника проявляется 
как интенсивность познавательной 
потребности, осознание ценности ис-
следования (познания), увлеченность 
исследованием; исследовательский 
(научный) стиль мышления ученика 
– как осмысление структурных звень-
ев элементов собственных исследова-
тельских действий, следование нор-
мам и требованиям научного стиля 
мышления, обобщение предметного и 
операционального результатов иссле-
дования; технологическая готовность 
к исследованию – как владение поня-
тийным аппаратом исследуемого воп-
роса, умение и навыки использования 
методов научного познания, соблюде-
ние правил научной организации тру-
да учащегося; творческая активность 
– как самостоятельность в преобразо-
вании идей и связей между ними, сте-
пень знакомства с историей науки и ее 
современными проблемами, уровнем 
научного общения. 

На основе составленного кодифи-
катора универсальных учебных дейс-
твий, разработанного в соответствии 
с показателями исследовательского 
потенциала школьников в условиях 
эксперимента на базе МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Грайворона, «Средняя 
общеобразовательная школа №45» г. 
Белгорода, оценка проявлений иссле-
довательского потенциала старшек-
лассников осуществлялась учителем 
по 4-х балльной шкале на уровне про-
шлого как общий ресурс природных и 
приобретенных в процессе становле-
ния личности исследовательских ка-
честв личности, который обеспечива-
ет их дальнейшее развитие; на уровне 
настоящего – как исследовательские 
качества, которые востребованы в 
конкретной познавательной (культу-
ротворческой) ситуации; на уровне 
будущего – как «зона ближайшего 
развития», как исследовательские ка-

чества, которые в силу ряда причин 
оказались не использованными и ко-
торые получат развитие в будущем 
при осуществлении познавательной 
деятельности с помощью ряда пока-
зателей. 

В соответствии с требованиями 
нового Стандарта к результатам осво-
ения содержания учитель в условиях 
эксперимента учился также диффе-
ренцировать проявления исследова-
тельского потенциала школьника на 
ключевом, общепредметном и пред-
метном уровнях. На ключевом уров-
не проявления исследовательского 
потенциала школьников разных сту-
пеней обучения характеризовались 
при изучении ими метапредметного, 
общего для всех предметов содержа-
ния, на общепредметном уровне – при 
изучении содержания интегративного 
для совокупности предметов, на пред-
метном уровне – при изучении пред-
метного содержания. 

Не зависимо от уровней освоения 
школьниками содержания образова-
ния (ключевого, общепредметного и 
предметного) мы можем наблюдать 
различные познавательные стратегии 
в деятельности школьников (привер-
женность к традициям, одним и тем 
же способам доказательств, построе-
ния рассуждений; проведение иссле-
дований в рамках определенных науч-
ных теорий; интерпретацию получен-
ных результатов; обращение к новым 
явлениям и фактам, противоречащим 
предыдущим знаниям, способам де-
ятельности; использование новых 
инструментов, позволяющих по-ново-
му увидеть те же самые объекты, вый-
ти за рамки традиций при получении 
новых знаний и др.). Поэтому процесс 
развития исследовательского потен-
циала школьников, который всегда 
указывает на созидание материаль-
ных и духовных ценностей, имеющих 
субъективное и объективное значе-
ние; на изменения, преобразования 
действительности и собственной ин-
дивидуальности, мы предлагаем рас-
сматривать как процесс культуротвор-
ческого развития, сущность которого 
порождение, а не присвоение культу-
ры, выступающей как «открытая мно-
гомерная система проблемно-твор-
ческих задач» (В.Т. Кудрявцев). В то 
же время понимая, что приобретение 
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личностью качественных новообразо-
ваний и количественных характерис-
тик характеризуется стадиальностью 
и гетерохронностью, мы предлагаем 
рассматривать развитие исследова-
тельского потенциала школьников как 
процесс непрерывного порождения 
и диалектического самообновления 
личностных качеств и характеристик, 
необходимых для последовательного 
движения в познании от культуроос-
воения до культуротворчества, как 
процесс поступательного качествен-
ного преобразования интегральной 
характеристики его внутренних и при-
обретенных ресурсов, необходимых и 
достаточных для успешного освоения 
норм исследовательской деятельнос-
ти и для творческого саморазвития в 
ходе создания собственных познава-
тельных продуктов. 

При разработке новых технологий 
исследовательского обучения в ди-
дактическом поле УУД мы обращали 
внимание на ряд выделенных нами 
этапов культурогенетического разви-
тия исследовательского потенциала 
школьников: культуроосвоения, куль-
туропользования, культуроинтерпре-
таторства и культуротворчества. Нами 
установлено, что на этапах культуро-
освоения и культуроитерпретаторс-
тва у школьников преимущественно 
формируются мотивы и потребности 
познавательной деятельности, на эта-
пах культуропользования и культурот-
ворчества – операционально-техни-
ческие возможности. Нами показано, 
что переход от одного этапа к другому 
обусловлен необходимостью или раз-
вития освоенных действий в новых 
отношениях или развития новых мо-
тивов, возникших при выполнении 
познавательных (исследовательских) 
действий. 

Мониторинг развития исследо-
вательского потенциала старшек-
лассников был осуществлен нами с 
помощью диагностических средств, 
в том числе цифровых (Г.В. Макотро-
ва, М.А. Сурушкин, Н.А. Цыгулева,  
Е.В. Швачко), среди которых были ис-
пользованы, прежде всего, электрон-
ный диагностический комплекс для 
оценки развития исследовательского 
потенциала старшеклассников, ком-
пьютерная система тестирования для 
выявления эмоционального и когни-

тивного компонентов познавательной 
деятельности, компьютерные диа-
гностические модули для определения 
рейтинга ценностных установок стар-
шеклассников в познавательной де-
ятельности и средств их реализации, 
электронные модели индивидуальных 
образовательных программ, дневник 
творческого саморазвития «Рефлек-
сивный портфель достижений стар-
шеклассника», а также компьютерная 
диагностика готовности учителей к 
развитию исследовательского потен-
циала старшеклассников. 

Проведение мониторинга разви-
тия исследовательского потенциала 
личности старшеклассников позволя-
ло учителю понять, как происходит 
его развитие на различных этапах 
культурогенеза: культуроосвоения, 
культуропользования культуроинтер-
претаторства, культуротворчества; 
какова связь проявлений исследова-
тельского потенциала старшеклассни-
ка с компонентами базовой культуры 
его личности (нравственной, экологи-
ческой, информационной и др.), как 
проявляются возрастные особенности 
воспитанников в процессе освоения 
исследовательской деятельности, ис-
пользования возможностей информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в ходе получения новых 
знаний.

Разработка способов развития 
исследовательского потенциала стар-
шеклассников и их эксперименталь-
ная реализация на каждом этапе куль-
турогенеза, в том числе с помощью 
его цифрового сопровождения, про-
ходила на основе идей субъектности 
и субъективности. Идея субъектив-
ности в рамках антропологического 
подхода позволила нам понять, что 
в исследовательском обучении стар-
шеклассник делает осознанный заказ 
на собственное движение в образова-
нии, связанный с культурой выбора 
и соорганизацией различных обра-
зовательных предложений для собс-
твенной образовательной программы. 
Реализация идеи осуществлялась при 
опоре учителя на внутренние ресур-
сы личности старшеклассника, опре-
деляемые нами как психологические 
условия развития его исследователь-
ского потенциала (Г.В. Макотрова,  
Т.В. Петрунова), а именно: на опти-

мальность информационной культу-
ры, на креативный тип мышления, на 
мотивацию достижений, на культуру 
«Я», на оптимальность состояния 
эмоциональной культуры. В помощь 
ученику были предоставлены различ-
ные модели индивидуальных обра-
зовательных программ, в том числе 
и электронные, которые позволяли 
ему на основе содержащихся в них 
различных предложений делать вы-
боры, на основе которых учитель в 
случае необходимости оказывал ему 
оперативную помощь, педагогически 
сопровождал его творческое самораз-
витие.

Идея субъектности в рамках куль-
турологического и деятельностного 
подходов позволила нам осмыслить 
роль современных информационно-
коммуникационых технологий как 
средств, с помощью которых школь-
ник приобретает опыт интеллекту-
альной самоорганизации, опыт ин-
теллектуально-личностного развития, 
характеризующегося определенными 
уровнями (операционально-действен-
ным, субъектно-деятельностным и 
субъектно-личностным), представ-
ленными Е.Н. Селевёрстовой. В усло-
виях эксперимента цифровые ресурсы 
и технологии при выполнении зада-
ний давали возможность ученику на 
операционально-действенном уровне 
отрабатывать отдельные познаватель-
ные действия (анализ, синтез, сравне-
ние, классификацию и др.), на субъ-
ектно-деятельностном уровне – уп-
равлять процессом получения нового 
знания в самостоятельном исследова-
нии, на субъектно-личностном – про-
являть «субъективно-избирательное, 
рефлексивно-смысловое отношение к 
научному знанию», позволяющее осу-
ществлять самообразование. 

Выделенные идеи позволили нам 
разработать ряд принципов для осу-
ществления деятельности и учителя, 
и педагога дополнительного образо-
вания по управлению процессами раз-
вития исследовательских качеств лич-
ности школьников в познавательной 
деятельности в открытой информаци-
онно-образовательной среде: «постро-
ение проблемных ситуаций», «выбор 
и творческая инициатива», «сотруд-
ничество и кооперация», «приоритет 
метода перед информацией», «пог-
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ружение в исследование», «педагоги-
ческое сопровождение личностного 
роста, интегративность и открытость 
содержания». Исходя из рассмотре-
ния учебного содержания как систе-
мы УУД в открытом образовательном 
контенте, реализация названных при-
нципов была осуществлена на основе 
активного использования научно-по-
пулярных текстов, видеоинформации, 
компьютерных программ.

Использование нового Стандар-
та потребовало от нас осмысления 
использования дидактического поля 
УУД на каждом этапе культурогене-
тического развития исследователь-
ского потенциала старшеклассников 
(культуроосвоения, культуропользо-
вания, культуроинтерпретаторства, 
культуротворчества). В условиях экс-
перимента с помощью УУД нами был 
смоделирован ряд учебных ситуаций, 
соответствующих выделенным эта-
пам развития исследовательского по-
тенциала школьников и отражающих 
идеи субъектности и субъективности. 
Они представлены нами в технологии 
развития исследовательского потен-
циала, которая позволяет связывать 
профильное обучение и деятельность 
предметной секции ученического 
научного общества. С помощью вы-
деленных УУД учитель в ходе ее ре-
ализации оценивает развитие показа-
телей исследовательского потенциала 
школьников на уровне прошлого, на-
стоящего и будущего, а затем проек-
тирует дальнейшую педагогическую 
деятельность. Эксперимент показал, 
что в результате соотнесения показа-
телей исследовательского потенциала 
школьников с рядом универсальных 
учебных действий учитель при про-
ектировании и реализации учебных 
ситуаций осмысленно использует 
интеграцию идей культурогенеза,  
субъектности, субъективности.
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