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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
 

Формирование исследовательской деятельности обучающихся и их дальнейшее лично-
стное развитие посредством включения в специально организованные учебные исследова-
ния требуют применения системного подхода. В статье описана методическая система 
развития исследовательского потенциала учащихся при изучении математики. 
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OF RESEARCH POTENTIAL OF PUPILS LEARNING MATHEMATIC S 

 
The development of research activities of learners and their further personal development by 

means of their inclusion in special and organized educational research demand an application of 
a system approach. Such a methodological system of development of research potential of pupils 
learning mathematics is described. 
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Изменение общих целевых ориентиров 

образования влечет и необходимость пере-
смотра приоритетов в организации процес-
са обучения математике. Так, актуальным 
является смещение образовательных ак-
центов с получения школьниками готовых 

знаний на формирование личностных обра-
зований учащихся, сопряженных с приоб-
ретением ими новых знаний, в частности, 
развитие их исследовательского потенциала. 
Под исследовательским потенциалом 

мы понимаем комплекс личностных ка-
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честв учащегося, обеспечивающих его ин-
теллектуальную и психологическую готов-
ность, предрасположенность к учебно-
исследовательской деятельности в целом 
или ее отдельным этапам [3]. 
На основе системного анализа понятий 

«исследовательский потенциал» и «учебно-
исследовательская деятельность», различ-
ных подходов к проектированию методи-
ческой системы, проведенной эксперимен-
тальной работы методическая система раз-
вития исследовательского потенциала при 
изучении математики была определена как 
сложное динамическое образование, пред-
ставляющее собой единство мотивацион-
ного, содержательного, организационно-
деятельностного, диагностического компо-
нентов, действующих целенаправленно и 
согласованно для раскрытия и приращения 
исследовательского потенциала учащихся 
за счет содержательных и организацион-
ных возможностей, которые предоставляет 
процесс исследования математических 
объектов. 
Важную роль в образовании системы и 

ее дальнейшем функционировании играет 
системообразующий фактор как условие, 
при котором элементы объединяются друг 
с другом, вступают во взаимодействие, об-
разуя систему. В нашем случае таким фак-
тором выступает внешняя по отношению к 
системе интегральная цель — развитие ис-
следовательского потенциала учащихся 
при изучении математики. Мы назвали эту 
цель интегральной, так как в ней интегри-
руются социальные, корпоративные и ин-
дивидуальные цели, обусловленные, по 
мнению И. Б. Готской, соответствующими 
потребностями субъектов образовательно-
го процесса [2]. Конкретизируем обозна-
ченные категории применительно к мето-
дической системе развития исследователь-
ского потенциала учащихся при изучении 
математики. 
Социальные потребности представлены 

потребностями общества в выпускнике 
школы, обладающем развитым исследова-

тельским потенциалом, владеющем соци-
ально значимыми видами деятельности, в 
частности, элементами исследовательской 
деятельности, способном к осознанному 
получению дальнейшего профессионально-
го образования, освоению наукоемких тех-
нологий. Эти потребности трансформиру-
ются в социальные цели подготовки уча-
щихся, демонстрирующих личностные, ме-
тапредметные, предметные образователь-
ные результаты в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных об-
разовательных стандартов. 
Корпоративные потребности заключа-

ются в потребностях учителей подготовить 
учащихся, мотивированных к учебе, спо-
собных осуществлять самостоятельный 
поиск знаний, овладевать методами учеб-
но-исследовательской деятельности. В со-
ответствии с этими потребностями корпо-
ративными целями становится создание 
педагогических условий для максимально-
го развития исследовательских и других 
способностей учащихся в процессе обуче-
ния математике. 
Индивидуальные потребности учащихся 

состоят в удовлетворении тяги к познанию 
нового, неизведанного, желании исследо-
вать интересующие их проблемы, освоить 
неизвестные способы познавательной дея-
тельности, подготовиться к продолжению 
образования, самореализоваться. Индиви-
дуальными целями в этом случае становят-
ся обнаружение и раскрытие, развитие соб-
ственных исследовательских возможно-
стей, формирование необходимых качеств 
личности при изучении математики. Ука-
занные дифференцированные цели объеди-
няются в общую цель развития исследова-
тельского потенциала учащихся при изуче-
нии математики, которая и приводит к об-
разованию соответствующей методической 
системы. 
Рассмотрим подробнее компоненты ме-

тодической системы развития исследова-
тельского потенциала учащихся при изуче-
нии математики. 
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Обычно в методических системах обу-
чения выделяют целевой компонент. В си-
лу специфики самой исследовательской 
деятельности и особенностей развития ис-
следовательского потенциала основанием 
для целевых ориентиров является форми-
рование ценностного, мотивированного 
отношения учащихся к исследованию. Как 
отмечают психологи и подтверждает про-
веденный нами эксперимент, внутренняя 
мотивация познания, интерес к исследова-
тельской деятельности, любознательность, 
ценностное отношение к познанию, пере-
живание от неопределенности, непонима-
ния, потребность в преодолении познава-
тельных затруднений определяют ориенти-
рованность ученика на исследовательский 
поиск знаний. От того, насколько интере-
сен и важен для ученика исследуемый во-
прос, зависит и степень его активности, са-
мостоятельности, сосредоточенности, от-
ветственности, вовлеченности в учебное 
исследование. Все это требует проведения 
специальной регулярной работы в сфере 
развития мотивационного компонента ис-
следовательского потенциала учащихся. 
Более того, как было установлено в ходе 
эксперимента, эта работа обусловлена раз-
личными аспектами: и социокультурными 
ориентирами, определяющими ценность 
развития исследовательского потенциала 
человека, и проявлением этих ориентиров в 
ближайшем окружении обучающихся, в 
образовательной среде школы, по возмож-
ности в семье, и возрастными особенно-
стями учащихся. Без комплексного учета 
этих условий формирование мотивации 
учащихся к выполнению учебных исследо-
ваний будет затруднительным. 
Компилируя предлагаемые психологами 

типы мотивов [1; 5], мы выделяем следую-
щие мотивы учебно-исследовательской 
деятельности, входящие в исследователь-
ский потенциал: 

− познавательные внутренние (овладе-
ние новыми знаниями, интерес к процессу 
самостоятельного добывания знаний, ос-

воение способов добывания знаний, само-
познание своих возможностей и их разви-
тие и прочее); 

− социальные внутренние (ответствен-
ность, ориентация на будущую профессию, 
необходимость результатов и умений ис-
следования в жизни и так далее); 

− познавательные внешние (поощрение 
выполнения учебного исследования, при-
знание авторства учебного «открытия» и 
другие); 

− социальные внешние (получение 
одобрения учителей, родителей, сверстни-
ков, избежание наказания, ориентация на 
лидерство и тому подобное). 
У каждого ребенка разный набор моти-

вов к осуществлению исследования. Одна-
ко проведенный нами анализ и экспери-
ментальная работа позволили выявить ос-
новные мотивы, приоритетные в опреде-
ленном возрасте, и сформулировать реко-
мендации по конструированию мотиваци-
онного компонента методической системы 
развития исследовательского потенциала 
учащихся при изучении математики. 
Например, для пяти-шестиклассников 

характерно доминирование внешней моти-
вации над внутренней. В этой связи эффек-
тивно предлагать учащимся исследователь-
ские задания с занимательными элементами, 
подогревающими интерес к исследователь-
ской деятельности как таковой, использовать 
игровые, конкурсные, соревновательные 
средства и формы организации элементов 
учебно-исследовательской деятельности, 
продумать стимулирующую систему оцени-
вания исследовательских действий ребенка. 
Как отмечает А. И. Савенков [6], во 

многих играх заложены определённые пра-
вила и предписания, нацеленные на разви-
тие и отработку исследовательских умений 
и связанных с ними способностей, таких 
как наблюдательность, активность в поиске 
нового, самостоятельность в освоении ок-
ружающего пространства и т. д. 
Приведем пример одной из игр, модели-

рующих учебно-исследовательскую дея-
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тельность учащихся на уроке математики. 
Для осуществления поиска математическо-
го объекта с заданными свойствами можно 
предложить игру «Черный ящик». Веду-
щий, которым может быть учитель или ре-
бенок, загадывает некоторый математиче-
ский объект. Загаданный объект ведущий 
по возможности помещает в «черный 
ящик» (коробку, банку, ящик стола). Если 
такой возможности нет, то можно записать 
название объекта или зарисовать его на 
листе бумаги и спрятать этот лист в «чер-
ный ящик». Дальше игра может развивать-
ся по двум сценариям. Первый вариант: 
ведущий изначально описывает игрокам 
свойства объекта, необходимые для его оп-
ределения, игроки не могут уточнять до-
полнительные свойства, а только называют 
предполагаемые варианты до тех пор, пока 
не отгадают заданный объект. Например, 
ведущий говорит, что «спрятал в черный 
ящик» общий делитель чисел (больший 
единицы) 2146, 1991, 1805, при делении на 
который получаются равные остатки. Иг-
роки называют свои варианты. Выясняют, 
сколько искомых чисел может быть. 
Второй вариант игры: ведущий дает не-

которую подсказку об объекте, скажем, это 
может быть одно из свойств задуманного 
объекта, затем игроки называют по одному 
из возможных свойств загаданного объек-
та, а ведущий определяет, обладает ли объ-
ект названным свойством или нет, после 
чего игрок может попробовать назвать сам 
объект. 
У детей рассматриваемого возраста ещё 

недостаточно развиты перцептивные (ус-
тойчивость внимания, длительная воспри-
имчивость) и характерологические (усид-
чивость, настойчивость, работоспособ-
ность) качества. Поэтому исследователь-
ские задания на этом этапе не должны за-
нимать много времени, продолжительные 
учебные исследования через усталость мо-
гут спровоцировать неприязнь к исследо-
вательской деятельности в целом. В связи с 
этим в математических исследовательских 

заданиях может быть рекомендовано соче-
тание различных видов деятельности, на-
пример, практической и логической: изме-
рили диагонали нескольких прямоугольни-
ков, сравнили их, обобщили в гипотетиче-
ское предположение о равенстве диагона-
лей прямоугольников, предприняли попыт-
ку построить прямоугольник с неравными 
диагоналями, убедились в невозможности 
построения такого прямоугольника. 
Для пяти-шестиклассников также харак-

терно стремление быстрее увидеть резуль-
таты своей работы, поэтому в их учебно-
исследовательской деятельности важно 
приближать результат деятельности к цели. 
Эффективны практические действия, удов-
летворяющие стремлению учащихся ви-
деть материализованные результаты своего 
познавательного труда, поэтому целесооб-
разно подбирать задачи, решение которых, 
в частности, требует моделирования и кон-
струирования. Например, склеить из кар-
тона прямоугольный параллелепипед, объ-
ем которого равен 0,5 дм3. 
Связь мотивационного компонента с 

другими компонентами методической сис-
темы развития исследовательского потен-
циала учащихся обеспечена поиском и от-
бором предметного или межпредметного 
содержания, мотивирующего школьников к 
участию в учебных исследованиях, много-
образием средств и приемов организации 
учебно-исследовательской деятельности, 
учитывающих познавательные интересы и 
исследовательские возможности учащихся. 
Так, мотивационными стимулами от со-
держания учебного исследования могут 
выступать новые факты, исторические све-
дения, практическая значимость, внутри- и 
межпредметные связи, дополнительные 
исследовательские вопросы, самостоятель-
но выбранные учащимися в соответствии с 
собственными интересами. 
Переходя к содержательному компонен-

ту системы, отметим, что математическое 
содержание в силу своей специфики обла-
дает богатыми возможностями для разви-
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тия исследовательского потенциала уча-
щихся посредством организации их учеб-
но-исследовательской деятельности. Тем 
не менее необходимость организации 
учебных исследований, уровень подготов-
ленности учащихся, формат представления 
математического материала в учебниках и 
дидактических материалах требует специ-
альной адаптации предметного содержания 
для учебного исследования. 
Общая нацеленность методической сис-

темы на развитие исследовательского по-
тенциала при изучении математики требует 
включения в содержательный компонент 
данной системы не только математическо-
го содержания, но и содержания учебно-
исследовательской деятельности. 
Поскольку адресность разрабатываемой 

методической системы развития исследо-
вательского потенциала не ограничена ка-
ким-то определенным контингентом уча-
щихся и предназначена для «массового» 
ученика общеобразовательных школ, то 
проектирование содержательного компо-
нента подразумевает не изменение содер-
жания предмета, а поиск в нем материала, 
богатого исследовательскими возможно-
стями, отбор и структурирование этого ма-
териала, моделирование на его основе 
учебно-исследовательской деятельности 
учащихся. 
Учитывая различный исследовательский 

потенциал учащихся, целесообразно выде-
лять в содержательном компоненте системы 
инвариантное содержание, обязательное для 
освоения всеми учениками. Отбор такого 
математического содержания производится в 
соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, обра-
зовательными программами. Этот содержа-
тельный блок составляют основные поня-
тия, утверждения, правила школьной мате-
матики, содержание этапов учебно-
исследовательской деятельности, основные 
методы исследования. Как правило, на 
этом содержании проводятся учебные ис-
следования в рамках уроков математики. 

В содержательном компоненте должно 
присутствовать также математическое или 
межпредметное содержание, отражающее 
интересы школьников, их дальнейшие 
профессиональные планы, стремление к 
углубленному изучению математики или 
других предметов. Это вариативное содер-
жание для исследовательских проектов, 
индивидуальных исследовательских зада-
ний. Методики таких конкретных исследо-
ваний тоже войдут в этот блок. 
Индивидуальные исследовательские 

возможности учащихся определяют и не-
обходимость структурирования математи-
ческого содержания с учетом дифференциа-
ции. В блоке инвариантного содержания ис-
следовательский потенциал обусловливает 
такое основание для дифференциации, как 
уровень обобщения проблемы для исследо-
вания. Например, исследовательское зада-
ние, связанное с выведением формул на-
хождения площади боковой и полной по-
верхности прямой призмы, для недоста-
точно подготовленных учащихся формули-
руется для конкретной модели прямой тре-
угольной призмы, сопровождается вспомо-
гательными вопросами, к которым учащие-
ся могут обратиться в случае затруднений. 
Приведем примеры таких вопросов. 

1. Из чего состоит боковая поверхность 
призмы? 

2. Как можно найти площадь боковой 
поверхности призмы? 

3. Какого набора данных будет доста-
точно, чтобы найти искомую площадь? 

4. Сформулируйте правило нахождения 
площади боковой поверхности произволь-
ной треугольной прямой призмы. 

5. Сформулируйте более общее прави-
ло. Проверьте его. В случае затруднения 
подумайте, как изменится правило, если 
изменить многоугольник, лежащий в осно-
вании прямой призмы. 
В заданиях для этой группы предлагается 

сформулировать именно правило как способ 
нахождения площади. Как показывает прак-
тика, для данного контингента учащихся 
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правило несет больше конструктивности и 
осознанности, чем формула, представляю-
щая символьную запись правила. После 
формулировки правила можно предложить 
учащимся записать и формулу как еще бо-
лее обобщенную категорию знаний. 
Более подготовленным учащимся пред-

лагается и более обобщенное задание: вы-
ведите формулы для нахождения площадей 
боковой и полной поверхности прямой 
призмы. В этом случае учащиеся работают 
уже с произвольной прямой призмой, сами 
строят ее модель. 
На основании анализа математической 

учебно-исследовательской деятельности 
мы пришли к выводу: содержание, на кото-
ром организуется учебно-исследовательская 
деятельность или ее отдельные этапы, це-
лесообразно отбирать в соответствии с 
проблематикой математического учебного 
исследования и соблюдая логику исследова-
ния некоторого математического объекта. 
Так, проблема математического учебно-

го исследования чаще всего связана с вве-
дением новых для учащихся математиче-
ских объектов и понятий, с обоснованием 
существования или невозможности суще-
ствования абстрактных математических 
объектов, с нахождением свойств или при-
знаков математических объектов, выявле-
нием математических закономерностей, с 
нахождением метрических характеристик 
объекта (длина, площадь, объем), с выяс-
нением влияния определенного условия на 
выполнение некоторого свойства объекта 
(установление взаимосвязи элементов од-
ного объекта, установление взаимосвязи 
различных объектов). 
Соблюдая логику исследования некото-

рого математического объекта, можно про-
следить некоторую закономерность в рас-
пределении типов учебных проблем. Пре-
жде всего, при введении нового абстракт-
ного объекта логично установить условия 
его существования и способы задания. За-
тем выясняются свойства объекта и влия-
ние некоторых условий на выполнение то-

го или иного свойства, устанавливаются 
связи между объектами, находятся их мет-
рические характеристики, исследуются 
возможности применения. Приведенная 
последовательность исследования различ-
ных аспектов математического объекта яв-
ляется типовой и может определять логику 
отбора и структурирования учителем ос-
новного математического содержания для 
развития исследовательского потенциала 
учащихся. 
Содержание школьной математики спо-

собствует развитию исследовательского 
потенциала учащихся. Однако используе-
мые учителем формы, средства, приемы 
организации процесса обучения могут как 
усиливать, так и ослаблять исследователь-
ские ресурсы содержания. В связи с этим 
ведущим компонентом методической сис-
темы развития исследовательского потен-
циала учащихся при изучении математики 
является организационно-деятельностный 
компонент. 
Особенности развития исследователь-

ского потенциала учащихся требуют их 
обязательного погружения в ситуацию 
осуществления элементов исследования. 
Поэтому наполнение организационного 
компонента конкретными методами, сред-
ствами и формами обусловлено их воз-
можностью моделировать элементы учеб-
но-исследовательской деятельности. 
Среди современных методов обучения 

элементы учебно-исследовательской дея-
тельности моделируют проблемный, час-
тично-поисковый, исследовательский ме-
тоды, метод проектов. 
Сравнительный анализ указанных мето-

дов позволяет сделать следующие выводы. 
В проблемном методе акцент делается на 
демонстрацию возникновения проблемы, 
логики исследования, развитие мотивации 
учащихся к усмотрению проблемы. Ло-
кальное включение учащихся в учебно-
исследовательскую деятельность обеспе-
чивается частично-поисковым методом, 
при котором педагог демонстрирует уча-
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щимся возможный путь решения пробле-
мы, предоставляя возможность учащимся 
ответить на отдельные вопросы в предла-
гаемом им плане исследования. Исследова-
тельский метод ориентирован на самостоя-
тельное целостное решение учащимися 
проблемы, включающее в себя самостоя-
тельное усмотрение или уточнение про-
блемы, осмысление условий учебного ис-
следования, планирование этапов исследо-
вания и способов исследования на каждом 
этапе, самоконтроль в процессе исследова-
ния и при его завершении, воспроизведе-
ние хода исследования и объяснение ре-
зультатов. Исследовательские проекты, 
подчиненные логике построения исследо-
вания, позволяют моделировать целостные 
учебные исследования. Учащийся при этом 
ориентируется в тематическом поле, осу-
ществляет поиск и анализ проблемы, ста-
вит цели проекта, выбирает название про-
екта, разрабатывает возможные варианты 
исследования, определяет формы продукта 
и требования к продукту, составляет план 
работы, в случае группового проекта рас-
пределяет обязанности между участниками 
проекта, вносит возникающие в ходе вы-
полнения плана коррективы, оценивает ка-
чество выполнения проекта, подготавлива-
ет и защищает презентацию проекта. Рабо-
та над другими типами проектов позволяет 
организовать отдельные этапы исследова-
ния. Например, информационные проекты, 
направленные на поиск, систематизацию и 
представление информации по выбранной 
теме, можно рассматривать как реализацию 
этапа сбора и анализа данных по конкрет-
ной проблеме исследования. Процесс рабо-
ты над информационным проектом может 
также сопровождаться определением про-
блемного поля по некоторой тематике. Од-
ним из продуктов такого проекта может 
стать перечень проблем для дальнейшего 
исследования. 
Сформулированные выводы позволяют 

использовать указанные методы как раз-
личные этапы развития исследовательского 

потенциала в зависимости от способностей, 
умений, готовности учащихся к участию в 
учебном исследовании. Тем самым моде-
лируются различные уровни учебного ис-
следования, предполагающие разную сте-
пень участия детей в исследовательской 
деятельности и определяющие использова-
ние различных средств для исследователь-
ского обучения. 
Традиционно средства обучения счита-

ются носителями содержания обучения, 
специфика средств организации учебно-
исследовательской деятельности состоит в 
том, что они содержат не только фактоло-
гическое содержание, но и методологиче-
ское, они «несут» учащимся не только ма-
тематические знания, но и исследователь-
ские способы получения этих знаний, де-
монстрируют специфику исследования 
именно математических объектов, форми-
руют предметные, познавательные, инфор-
мационные, организационные, волевые, 
коммуникативные и другие умения. По-
этому используемые для развития исследо-
вательского потенциала учащихся при изу-
чении математики средства изначально 
строятся по определенным методическим 
требованиям, позволяющим не «со сторо-
ны» продемонстрировать учащимся фор-
мат исследовательской деятельности, а во-
влечь, включить ребят в непосредственное 
исследование математических объектов. 
Такими средствами при изучении матема-
тики являются мастерские, учебно-иссле-
довательские задачи, исследовательские 
проекты учащихся. 
Идеи построения мастерской во многом 

перекликаются с применением исследова-
тельского метода, в мастерской реализуют-
ся этапы учебно-исследовательской дея-
тельности: уточнение учащимися постав-
ленной учителем проблемы, анализ дан-
ных, выдвижение и проверка гипотез. Но 
особо значимо и ценно для нас то, что мас-
терская направлена на «погружение» уча-
щихся в «атмосферу исследования». В мас-
терской построение нового знания основы-
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вается на субъектном опыте учащихся, на 
который затем накладывается научное 
представление, определяется значимость 
изучаемого вопроса и возможные направ-
ления его приложений. Все это создает по-
ложительную мотивацию не только на ре-
шение поставленной проблемы, но и на 
учебно-исследовательскую деятельность в 
целом. 
Учебно-исследовательские задачи явля-

ются основным средством организации 
учебно-исследовательской деятельности на 
уроках математики и позволяют в процессе 
своего решения комплексно задействовать 
исследовательский потенциал учащегося. 
Многие учебно-исследовательские зада-

чи позволяют учащимся тренироваться в 
осуществлении отдельных этапов учебно-
исследовательской деятельности, не затра-
чивая времени на весь громоздкий цикл 
исследования. Работа с отдельными этапа-
ми дает возможность познакомить учащих-
ся со структурой и методологией исследо-
вания и позволяет впоследствии легче об-
наруживать и выполнять эти этапы в общей 
структуре исследования. Когда таким обра-
зом будет проведено достаточно поэле-
ментных исследований и когда учащийся 
перейдет к самостоятельному цельному 
исследованию, он уже не будет новичком в 
преодолении единичных трудностей, ха-
рактерных для отдельных элементов ис-
следовательской практики. Тогда он смо-
жет более эффективно заниматься связным 
целостным исследованием. 
Средством организации целостного 

учебного исследования в школах является 
выполнение учащимися исследовательских 
проектов. Выполнение исследовательского 
проекта предполагает чаще всего внеуроч-
ную индивидуальную или групповую про-
должительную во времени самостоятель-
ную работу учащихся с использованием 
дополнительных источников информации 
(компьютер, литература, произведения ис-
кусства и т. д.), с консультированием учи-
теля. В зависимости от способностей уча-

щегося работа над исследовательским про-
ектом может выстраиваться по различным 
схемам с большей или меньшей степенью 
руководства учителем. Работа над проек-
том позволяет учащимся самостоятельно 
исследовать интересующий их вопрос, 
приложить, проявить сформированные в 
мастерских и при решении учебно-
исследовательских задач умения. 
Ожидаемый в ходе реализации методи-

ческой системы развития исследователь-
ского потенциала результат является мно-
гогранным: учащиеся открывают для себя 
некоторые предметные знания, овладевают 
определенными метапредметными уме-
ниями, приобретают опыт исследователь-
ской деятельности, расширяют кругозор, 
развивают личностные качества. Такой 
комплексный образовательный и разви-
вающий результат затруднительно диагно-
стировать в традиционной системе оцени-
вания. Здесь значимым и требующим кон-
троля является не только демонстрация ре-
зультата учебной деятельности, но и про-
цесс получения этого результата. При этом 
точнее говорить не о контроле, а именно о 
диагностике формирования отдельных со-
ставляющих исследовательского потенциа-
ла учащихся. Поэтому мы выделяем диаг-
ностический компонент методической сис-
темы развития исследовательского потен-
циала учащихся при изучении математики. 
На основании теоретического анализа и 

педагогического эксперимента нами были 
выбраны следующие критерии диагности-
ки исследовательского потенциала: нестан-
дартность, вариативность, обоснованность 
(аргументированность), самостоятельность 
осуществляемых учащимся действий [4]. 
В зависимости от полного или частично-

го проявления этих критериев выделены 
четыре уровня развития исследовательско-
го потенциала: высокий, средний, низкий, 
очень низкий. Последующее проецирова-
ние указанных критериев на конкретные 
этапы исследования в предметной области 
«математика» позволило выделить качест-
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венные показатели, характерные для того 
или иного уровня. 
Например, показателями высокого уровня 

развития исследовательских возможностей 
учащегося на этапе выдвижения и провер-
ки гипотезы являются: 

− обнаружение учащимися математиче-
ских закономерностей, 

− выделение общих и аналогичных 
свойств исследуемых объектов, 

− формулирование содержательных ги-
потез, вариативных гипотез, 

− уточнение гипотезы в процессе обос-
нования, 

− грамотное логическое и математиче-
ское обоснование каждой гипотезы, 

− демонстрация потребности в провер-
ке и обосновании гипотезы, 

− предложение различных вариантов 
проверки гипотезы, 

− предъявление контрпримеров, 
− нахождение противоречий в обосно-

ваниях. 
После выделения критериев, показате-

лей, уровней необходимо продумать форму 
и содержание экспертных заданий. В соот-
ветствии с основным принципом психоло-
гии изучать умения надо в той деятельно-
сти, в которой они реализуются. Поэтому 
выявляющие исследовательский потенциал 
задания должны соответствовать характеру 
учебно-исследовательской математической 
деятельности и в некоторой степени моде-
лировать ее. Указанным условиям удовле-
творяют определенные виды учебно-
исследовательских задач, требующих для 
своего выполнения активизации исследо-
вательского потенциала учащихся. Так, од-
ним из видов задачи, моделирующей этап 
выделения проблемы, может выступать за-
дание, в котором необходимо к данному 
условию сформулировать более общий или 
частный вопрос. 
Пример. Известно, что для прямоуголь-

ного треугольника с катетами 3 см и 4 см 
площадь квадрата, построенного на гипо-
тенузе, будет равна сумме площадей квад-

ратов, построенных на катетах; площадь 
правильного треугольника, построенного 
на гипотенузе, равна сумме площадей пра-
вильных треугольников, построенных на 
катетах. Сформулируйте общий вопрос, 
который можно исследовать, имея в виду 
содержание предложенной задачи. 
Общие вопросы могут быть сформули-

рованы аналогичным образом для любого 
прямоугольного треугольника, а также как 
проблема исследования зависимости пло-
щадей различных «правильных» фигур, по-
строенных на сторонах прямоугольного 
треугольника. 
Диагностика исследовательского потен-

циала важна и для дальнейшей продуктив-
ной организации учебных исследований, 
ведь от того, на каком уровне находится 
учащийся, зависит оптимальный вариант 
его включения в исследовательскую дея-
тельность, учитывающий готовность уча-
щегося к отдельным этапам исследования, 
степень его самостоятельности, рекомен-
дуемые формы исследования, а значит, и 
целенаправленное создание условий для 
дальнейшего эффективного развития уче-
ника. Таким образом обеспечивается связь 
между диагностическим и другими компо-
нентами методической системы развития 
исследовательского потенциала учащихся 
при обучении математике. 
Специфика методической системы раз-

вития исследовательского потенциала уча-
щихся при изучении математики определя-
ется не только внутренним наполнением 
компонентов системы, обусловленным 
спецификой математических объектов, ти-
пами математических проблем, особенно-
стями математической учебно-исследова-
тельской деятельности, необходимостью 
строгих логических доказательств, но и их 
ранжированием. Так, при развитии иссле-
довательского потенциала учащихся при 
изучении математики определяющую 
функцию выполняет организационно-дея-
тельностный компонент, отвечающий за 
моделирование учебно-исследовательской 
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деятельности при обучении математике и 
включение учащихся в эту деятельность. 
Другие компоненты системы обеспечивают 
эффективность такого моделирования и 
погружения учащихся в процесс исследо-
вания. Сказанное обусловлено, во-первых, 
реализацией деятельностного подхода, во-
вторых, законами психологии и педагогики 
о формировании умений, качеств личности 
именно в тех учебных ситуациях, которые 
моделируют соответствующую деятель-
ность, в-третьих, определением тем или 
иным средством организации учебно-
исследовательской деятельности, например 

исследовательским проектом, требований к 
отбору содержания исследования, в-
четвертых, учетом индивидуальных иссле-
довательских возможностей учащихся, в-
пятых, отражением специфических харак-
теристик исследования в предметной об-
ласти «математика» приоритетно органи-
зационно-деятельностным компонентом. 
Представленная в статье методическая 

система развития исследовательского по-
тенциала учащихся при изучении матема-
тики должна стать действенным инстру-
ментом развития исследовательского по-
тенциала учащихся. 
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