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СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ В  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ (В ПЕРИОД ХIХ – начало ХХ века) 

 

Аннотация. В статье приведены результаты историко-педагогического исследо-

вания, посвященного изучению начального этапа становления методики иссле-

довательского обучения в отечественной школе. Показано, что прогрессивная пе-

дагогическая мысль второй половины XIX – начала XX века дала всестороннюю 

позитивную оценку исследовательскому методу обучения. Анализ работ А.Я. Гер-

та позволил выяснить, что им впервые было проведено различение методов обу-

чения на основании степени исследовательской активности обучающихся. Им же 

была предложена довольно стройная типология методов обучения. Изучение ра-

бот В.В. Половцова, Б.Е. Райкова, С.И. Созонова и других ученых дало возможность 

выявить направления генезиса методики исследовательского обучения.  
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DEVELOPMENT OF THE THEORY OF RESEARCH EDUCATION IN THE NATION-
AL SCHOOL (FOR THE PERIOD FROM THE LATE 19th CENTURY  

AND TO THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY)  
 

Abstract. The article contains the results of a historical and pedagogical research aimed 
at studying the first stage of establishment of methods of research training in the Na-
tional school. It was shown that the progressive pedagogical idea of the second half of 
the XIX – the beginning of the XX century had made a positive comprehensive assess-
ment of the method of research training. The analysis of A. Hert’s works helped find out 
that Hert had been the first to carry out a distinction of methods of research education 
based on the research activity level of students. He also suggested a rather neat typology 
of the education methods. The study of scientific papers written by V. Polovtsev, B. Rai-
kov, S. Sozonov and other scientists provided with a chance to determine the ways of 
genesis of methods of research education. 
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Определение научно-методических основ подготовки учащихся к исследо-
вательской деятельности базируется на анализе педагогического опыта прошло-
го. Отечественная практика системного использования исследовательского мето-
да обучения школьников зародилась в области естественнонаучного образова-
ния. В 1786 году естествознание вошло в образовательную практику как самосто-
ятельный учебный предмет. В том же году для народных училищ Российской им-
перии по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины Вто-
рой был издан первый учебник естествознания под названием «Начертание есте-
ственной истории» [1]. Автором этого учебника был В.Ф. Зуев. Излагая методиче-
ские рекомендации для учителя в предисловии к своему учебнику, он уделял 
большое внимание необходимости организации исследования «натуральных объ-
ектов природы», составлению гербариев и коллекций, организации ученических 
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экскурсий. Однако до середины XIX века ведущим методом преподавания в школе 
оставался словесный метод.  

В 60-х годах XIX века в образовательной практике начал применяться ме-
тод, предложенный немецким педагогом-естественником Августом Любеном [2]. 
Характерной особенностью этого метода было включение учеников в наблюде-
ние за явлениями живой и неживой природы с последующим их описанием и си-
стематизацией. При этом объекты изучения ученики должны были самостоя-
тельно описывать по определенному плану. С целью управления деятельностью 
учеников учитель предлагал им ответить на специально подготовленные вопро-
сы. Работа, организованная таким образом, по мнению А. Любена, способствовала 
формированию у детей исследовательских умений, «правильного мышления» и 
эстетических чувств.   

Прогрессивная педагогика второй половины XIX – начала XX века дала все-
стороннюю оценку исследовательскому методу обучения. Основное его достоин-
ство усматривалось в том, что, как выразился П.Ф. Каптерев, исключалось «бес-
толковое ученье наизусть» [3], а знания, полученные учеником в ходе самостоя-
тельного искания, отличались прочностью и глубиной. В качестве главного недо-
статка указывалась большая трудоемкость метода и высокая затратность време-
ни при его использовании.  

Большое влияние на становление практики исследовательского обучения 
оказали воззрения А.Н. Бекетова [4, 5] и К.К. Сент-Илера [6]. По глубокому убеж-
дению А.Н. Бекетова в обучении следует отдавать предпочтение индуктивному 
способу мышления, «возведенному от обыденной жизни на степень индукции ра-
циональной» [4]. Освоение этого способа требует от обучающихся «продолжи-
тельного упражнения мысли» и овладения «методом наведения». Чтобы научить-
ся правильному и рациональному наведению, -  отмечает А.Н. Бекетов, - необхо-
димо научиться наблюдать и сравнивать. В свою очередь, наблюдение «есть вовсе 
нелегкая наука», ибо требует умения выделять в наблюдаемых объектах суще-
ственные качества. Практическая реализация высказанных А.Н. Бекетовым педа-
гогических идей нашла отражение в созданном им учебнике ботаники [5], в кото-
ром он описал технику применения ряда исследовательских методов. В методике 
изучения раздела «Зоология» идея применения исследовательского метода была 
воплощена К.К. Сент-Илером [6]. Он одним из первых разработал содержание са-
мостоятельных заданий для школьников, создал методические рекомендаций для 
проведения ими наблюдений за животными в домашних условиях.    

Дальнейшее совершенствование практики использования метода наблю-
дения в естественнонаучном образовании было осуществлено в трудах А.Я. Герда 
[7]. По глубокому убеждению, А.Я. Герда, в процессе обучения ученик под руко-
водством учителя должен самостоятельно наблюдать, сравнивать, описывать, об-
суждать наблюдаемые факты и явления, делать выводы и обобщения, проверять 
их простыми, доступными опытами. По мнению А.Я. Герда «…нет лучшего сред-
ства возбудить и развить в детях наблюдательность и самостоятельность, как по-
ставить их в положение «маленьких самостоятельных естествоиспытателей».  

В работах А.Я. Герда осуществляется различение понятий «иллюстратив-
ный», «исследовательский», «поисковый» применительно к методам обучения 
школьников. С его точки зрения понятия «иллюстративный» и «исследова-
тельский» больше применимы к характеристике опытов и наблюдений. Будучи 
иллюстративными методами, наблюдения и опыты дают возможность обучаю-
щимся удостовериться в истинности информации, полученной из различных ис-
точников – слов учителя, текста учебника. При исследовательских наблюдениях 
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ученики при помощи учителя наряду с тем, что получают подтверждение ранее 
известным фактам, обязательно приобретают в ходе их проведения новые зна-
ния. Следуя А.Я. Герду, для обозначения группы методов самостоятельного при-
обретения учащимися новых знаний в ходе беседы или при работе с книгой, более 
корректно пользоваться обобщенным термином «поисковый». С учетом сказан-
ного выше в систему методов обучения А.Я. Герд включает:  

1) поисковую беседу,  

2) поисковую работу с учебником,  

3) исследовательскую работу с книгой,  

4) иллюстративные наблюдения,  

5) исследовательские наблюдения,  

6) иллюстративные опыты,  

7) исследовательские опыты,  

8) иллюстративную практическую работу.  

В более поздних своих работах, к перечисленным методам он добавляет 
метод, именуемый «поисковый просмотр экранных пособий» и «иллюстративный 
просмотр экранных пособий». Характеристика названных методов приведена в 
ниже следующей таблице. 

 
Таблица [7]. Характеристика методов обучения по А.Я. Герду 
Table[7]. The characteristics of teaching methods of A. Gerd 

 

Название метода 
Виды работы  

учителя 
Виды работы 

ученика 

Результаты по-
знавательной 
деятельности 

Поисковая беседа 
Сообщение ученикам 
информации, орга-
низация беседы 

Извлечение и фик-
сация новой ин-
формации 

Новые знания 

Поисковая работа 
с учебником 

Разработка заданий, 
включение ученика в 
их выполнение  

Изучение текста 
учебника по зада-
нию учителя 

Новые знания 

Исследователь-
ская работа  
с книгой 

Подбор литератур-
ных источников, со-
ставление плана их 
изучения 

Изучение указан-
ных учителем ли-
тературных источ-
ников по плану, 
подготовка сооб-
щений 

Приобретение 
новых знаний по 
изучаемой теме 
и их обобщение 

Иллюстративное 
наблюдение (ра-
бота с раздаточ-
ным материалом 
и микропрепара-
тами) 

Составление заданий 
для учащихся, под-
бор раздаточного 
материала 

Изучение материа-
ла по заданию учи-
теля, работа с  раз-
даточным матери-
алом 

Конкретизация 
ранее усвоенных 
понятий, уточ-
нение фактов 
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Исследователь-
ское наблюдение 
(работа с разда-
точным материа-
лом и микропре-
паратами) 

Подбор раздаточного 
материала, разра-
ботка исследова-
тельских заданий 

Работа с  разда-
точным материа-
лом в соответствии 
с предложенным 
исследователь-
ским заданием 

Приобретение 
новых знаний на 
основе прове-
денных наблю-
дений 

Иллюстративные 
опыты  

Подбор опытов, ил-
люстрирующих по-
ложения теории, 
управление деятель-
ностью ученика по 
их проведению  

Постановка опы-
тов, соотнесение 
теоретических по-
ложений и наблю-
даемых явлений 

Конкретизация 
уже известных 
понятий, под-
тверждение уже 
известных зако-
нов 

Исследователь-
ские опыты 

Управление дея-
тельностью ученика 
в процессе проведе-
ния опыта 

Постановка опы-
тов, фиксация 
наблюдаемых фак-
тов, установление 
закономерностей, 
умозаключения 

Приобретение 
новых знаний 

Иллюстративная 
практическая ра-
бота 

Демонстрация прие-
мов проведения 
практической рабо-
ты 

Выполнение прак-
тической работы 
под руководством 
учителя 

Приобретение 
практических 
умений 

Поисковый про-
смотр экранных 
пособий (кино-
фильмов, диапо-
зитивов, диа-
фильмов) 

Разработка заданий 
для организации це-
ленаправленного 
просмотра ученика-
ми экранного мате-
риала 

Просмотр кино-
фильмов (диа-
фильмов, диапози-
тивов), выполне-
ние заданий к ним 

Поиск новой ин-
формации 

Иллюстративный 
просмотр экран-
ных пособий 

Разработка заданий 
для обеспечения за-
крепления учащими-
ся знаний  

Выполнение зада-
ний с использова-
нием предложен-
ного материала  

Конкретизация и 
закрепление уже 
имеющихся зна-
ний 

 
Особое внимание А.Я. Герд уделяет организации наблюдения. Он подчер-

кивает, что нельзя наблюдать вообще, наблюдение должно осуществляться под 
влиянием потребности решить определенную задачу, получить ответ на возник-
ший вопрос. Поэтому прежде чем включиться в наблюдение, А.Я. Герд рекоменду-
ет учителю совместно с учениками разобраться в подлежащем наблюдении явле-
нию. Если это явление сложное, то его необходимо «разбить» на составляющие, 
позволяющие предметно осуществлять наблюдение. Благодаря проведенной ана-
литической работе ученик сможет поставить вопросы, сформулировать гипотезы, 
«после чего уже ясно будет, что надо наблюдать и зачем» [7]. В современном про-
чтении данные А.Я. Гердом методические рекомендации, позволяют построить 
технологическую схему проведения целенаправленного учебного наблюдения. 
Основными блоками этой схемы являются: 

1. Определение объекта исследования. 

2. Предварительный анализ явления. 

3. Выявление известного и неизвестного в выделенном объекте. 
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4. Формулировка вопросов относительно неясных сторон в объекте и опре-
деление на этой основе того, что необходимо выяснить в ходе наблюдения. 

5. Формулировка гипотез, касающихся неясного в объекте. 

6. Уточнение того, что именно будет предметом наблюдения. 

В число педагогических задач, которые решаются в процессе организации 
деятельности детей по наблюдению за различными явлениями включена задача 
обучения их умению отличать существенное от несущественного. Для этого ре-
комендуется выполнение учащимися зарисовок. Рисунок зафиксирует все то, что 
заметил ученик, что он определил в качестве важного и существенного. Наряду с 
этим, обращаясь к рисунку, выполненному учеником, становится очевидным то, 
на что он не обратил внимания.  

При выборе объекта наблюдения весьма важным, по мнению А.Я. Герда, яв-
ляется учет возрастных особенностей детей. В этой связи для детей младшего 
школьного возраста он предлагает выбирать явления, протекающие сравнитель-
но быстро и несложно. Постепенно увеличивая уровень сложности наблюдаемого 
явления, для более старших детей рекомендуется наблюдение за «явлениями 
трудными и продолжительными, требующими отслеживания в течение несколь-
ких дней» [7]. 

Большой вклад в развитие теории и методики исследовательского обуче-
ния внес В.В. Половцов [8, 9, 10, 11].  Исключительную роль в процессе обучения 
он отводит опытам, которые позволяют ученикам открывать для себя новые фак-
ты. В.В. Половцовым разработаны разнообразные задания для учеников по про-
ведению самостоятельных исследований. Педагогические идеи, раскрывающие 
особенности использования исследовательского метода в образовательном про-
цессе, нашли отражение в ряде методических работ, написанных В.В. Половцо-
вым: «Ботанические весенние прогулки в окрестностях Петербурга» [8], «Учебник 
ботаники для средних учебных заведений» [11] и «Практические занятия по бо-
танике» [10]. Кроме этого В.В. Половцовым велась активная просветительская ра-
бота, связанная с популяризацией идей исследовательского обучения. Эта работа 
осуществлялась через основанное им в 1907 году Общество распространения 
естественнонаучного образования и журнал по методике естествознания «Приро-
да в школе» [12]. В систематизированном виде методологические основы исследо-
вательского обучения школьников естествознанию были изложены ученым в кни-
ге «Основы общей методики естествознания» [9]. Рассмотрению этого вопроса бы-
ли посвящены две главы: «Методология и методика наблюдения», «Методология и 
методика опыта».  

К числу первых руководств по организации исследовательской работы уча-
щихся можно отнести составленные Особой Комиссией по поручению Император-
ского Общества Естествоиспытателей при Императорском Санкт-Петербургском 
Университете программы и рекомендации для наблюдения и собирания коллекций 
по геологии, почвоведению, метеорологии, гидрологии, ботанике, зоологии [13], 
предложенную Б.Е. Райковым методику практических занятий по природоведе-
нию [14,  15], а также, курсы практических занятий по химии, разработанные И.М. 
Кукулеско [16], С.И. Созоновым и В.Н. Верховским [17].  

С.И. Созонов подчеркивал особую значимость использования исследова-
тельского метода в процессе обучения школьников, ибо считал, что «…личное пе-
реживание непосредственных впечатлений от реальных предметов, получение 
ощущений от них при помощи наших органов чувств есть непременная, обяза-
тельная часть всего процесса познавания» [18, с. 8].  Обосновывая свои методиче-
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ские взгляды о пользе включения учеников в активный поиск, он цитировал И. 
Песталоцци: «… основа знания – в наших собственных исследованиях, а не в бес-
конечной болтовне о результатах искусства и науки». По убеждению С.И. Созоно-
ва, введение исследовательского обучения в школу содействует более глубокому 
пониманию учениками изучаемого явления. Включение обучающихся в исследо-
вательскую деятельность наряду с тем, что позитивно влияет на познавательный 
интерес: «Интерес к явлению, нами лично наблюдавшемуся, сохраняется в нас 
навсегда…», позволяет облегчить процесс обучения: «…  корень (учения) стано-
вится так же сладок, как и плоды» [18, c. 8]. Анализируя систему исследователь-
ского обучения в школе начала XX века, С.И. Созонов в качестве перспективных 
организационных форм выделяет наряду с организацией «экспериментального 
преподавания», «рефератные собрания», научные кружки и экскурсии.   

Сказанное выше позволяет сделать следующие выводы: 

1. В отечественной образовательной практике становление теории и методики 
исследовательского обучения изначально осуществлялось в области есте-
ствознания.  

2. Во второй половине XIX – начале XX века в истории педагогической мысли 
утвердилось представление о необходимости включения обучающихся в ис-
следовательскую деятельность.  

3. Была разработана типология исследовательских методов обучения и офор-
милась методика проведения учебных занятий с их использованием. 
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