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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации школьного биологического исследова-

ния в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Показано, что специфика предмета биология предоставляет огромные возможности для осу-

ществления исследовательской деятельности школьников. Она способствует достижению требований стан-

дарта, позволяет развивать мыслительные операции и создает условия для развития универсальных учебных 

действий. В работе демонстрируются наиболее распространенные направления биологических исследова-

ний, представляемые на школьных научно-практических конференциях и олимпиадах разного уровня. Пред-

лагаются новые и рекомендуются редко используемые темы для организации исследований по ботанике, зоо-

логии, анатомии человека и их частным разделам. При подборе тем для выполнения рекомендуется учиты-

вать интерес учащихся, их возрастные особенности, возможность выполнения работы в относительно корот-

кие сроки в условиях школы или организаций дополнительного образования, практическая значимость и 

возможность принести пользу участникам исследования. При выборе тем рекомендуется их краеведческая 

направленность. Констатируется, что организация теоретических и эмпирических исследований должна ба-

зироваться на логике научного познания, что позволит повысить уровень исследовательских способностей 

учащихся. Раскрываются типичные проблемы учителей, связанные с выбором тем ученического исследова-

ния, постановки проблемы и определения методов изучения природных объектов. 
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implementation of the Federal State Educational Standard of General Secondary Education. It is shown that the spec-

ificity of Biology as a school subject provides enormous opportunities to research activities for schoolchildren. It 

contributes to the results that comply with the Federal State Educational Standard, improves critical thinking and 
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Организация ученического исследования на нас-

тоящем этапе развития школьного и дополнительно-

го образования является достаточно разработанной с 

научной и методической точки зрения темой [1–3]. 

Авторы работ по изучению вопросов организации 

учебного исследования в школе: Е.С. Полат, А.В. Леон-

тович, А.Н. Поддъяков, А.И. Савенков и другие – 

определяют исследовательскую деятельность уча-

щихся как образовательную технологию. Исследова-

тельская деятельность при этом предполагает реше-
ние школьниками учебных исследовательских задач 

на уроке и во внеурочной работе под руководством 

педагога [4, с. 76]. 

Вместе с определением исследовательской дея-

тельности учащихся появилось определение проект-

ной исследовательской деятельности, основой кото-

рой является метод проектов, который Е.С. Полат 

определяет как способ достижения дидактической 

цели и совокупность действий учащихся для дости-

жения поставленной задачи и оформленной в виде 

определенного «продукта» [5, с. 196]. Реализация 

проектного исследования может осуществляться как 

на уроке, так и во внеурочное время. 

С одной стороны, принципиальным различием 

исследовательской и проектно-исследовательской 

деятельности является то, что проект ориентирован 
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на практику и изначально задает глубину решения 

проблемы, а исследование таковых рамок не имеет. 

С другой – они являются в равной мере методами ре-

ализации деятельностного подхода, так как помога-

ют школьнику в самоопределении при выборе траек-

тории обучения и развития. Организация такой дея-

тельности логично включается в планирование рабо-

ты педагога по развитию школьника и выполнению 

требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования 

[6]. Учащиеся учатся ставить проблему, формулиро-

вать цель и задачи исследования, классифицировать 

и структурировать материал, наблюдать, проводить 

эксперименты, статистически обрабатывать резуль-

таты, делать выводы и заключения, объяснять, обоб-

щать, доказывать, защищать свои идеи [7, с. 6–7]. 

Исследовательская и проектно-исследовательская дея-

тельность по своей структуре совпадают с реальным 

научным исследованием. В литературе оно характе-

ризуется как «целенаправленное познание, результа-

ты которого выступают в виде системы понятий, за-

конов и теорий» [8, с. 54; 9, с. 301]. Научно-экспери-

ментальные исследования (как наиболее близкие к 

школьному исследованию) проводятся на основе 

конкретных методик, позволяющих получить досто-

верную информацию об изучаемом объекте или яв-

лении, выявить связи и особенности взаимодействия 

изучаемых объектов, процессов, явлений. 

Школьный предмет «Биология» является одной 

из важнейших дисциплин, создающих условия для 

становления научного мировоззрения подрастающе-

го поколения. Изучение природных объектов имеет 

высокий потенциал для решения ряда воспитатель-

ных аспектов, которые играют решающую роль в 

формировании гармонично развитой личности. Это 

экологическое, патриотическое, этическое воспита-

ние и др. При знакомстве с живыми обитателями 

экосистем у учащихся развивается способность к эм-

патии. Специфика преподавания предмета предпола-

гает развитие у школьников исследовательских уме-

ний, навыков наблюдать, сравнивать, анализировать, 

выявлять причинно-следственные связи, тем самым 

способствуя развитию познавательных учебных дей-

ствий [10, с. 169; 11, с. 120]. 

Опыт работы авторов в экспертных комиссиях 

школьных научно-практических конференций и олим-

пиад различного уровня и статуса показывает, что, 

несмотря на достаточную проработку темы органи-

зации исследовательской деятельности в литературе, 

педагоги зачастую оказываются не готовыми к ее ре-

ализации с учетом материально-технических воз-

можностей школы, возрастных особенностей школь-

ников, их интересов, сложностей постановки экспе-

римента. Представляемые исследовательские работы 

учащимися сельских школ часто носят рефератив-

ный характер, грешат низкой оригинальностью, мас-

совыми заимствованиями из интернет-источников. 

Работы учащихся городских школ, напротив, выпол-

нены обычно на высоком методическом уровне, с 

использованием высокотехнологичной приборной 

техники, освещают актуальные вопросы научного 

знания, содержат внушительный список литератур-

ных источников, включая иностранную литературу. 

Подобные работы выполняются на базе научных 

учреждений Сибирского отделения Российской ака-

демии наук и вызывают массу вопросов касаемо 

личного вклада автора в данное исследование. Кроме 

того, такой расклад сил не дает возможности уча-

щимся из районных и сельских школ «на равных» 

вступать в интеллектуальную борьбу за призовые 

места. 

Учителя по ряду причин затрудняются с выбором 

тем для школьных исследований и с определением 

адекватных исследованию методов, в то время как 

разнообразие объектов и процессов, изучаемых на 

уроках биологии, обеспечивает огромные возможно-

сти для организации исследовательской деятельно-

сти [12, с. 69]. Выбирая тему школьного исследова-

ния, целесообразно ориентироваться на следующие 

критерии. Тема должна быть: интересна ученику, вы-

полнима в условиях данной школы (других органи-

заций); решение ее должно принести реальную поль-

зу участникам исследования (профильные классы); 

работа может быть выполнена относительно быстро; 

оригинальность исследования (элемент неожидан-

ности, необычная формулировка темы); формули-

ровка темы всегда содержит в своем составе предмет 

и объект предстоящей исследовательской работы. К 

какой бы предметной области ни относилось иссле-

дование, оно должно базироваться на строгой науч-

ной основе. 

Начинать привлекать школьников к исследова-

тельским работам нужно как можно раньше. Мир 

природы разнообразен, и найти привлекательный 

объект для изучения любому школьнику не составит 

большого труда. Изучать окружающий мир можно в 

любом безопасном месте: в ботаническом саду, в го-

родском парке, в школьной или научной лаборато-

рии, дома на подоконнике или в аквариуме. 

Биология, как комплексная наука, включает в се-

бя ботанику, зоологию, анатомию человека, общую 

биологию, экологию и др. В свою очередь, каждая из 

этих дисциплин делится на более частные. В ботани-

ке, в зависимости от объекта исследования, выделя-

ют анатомию и морфологию растений, систематику 

растений, физиологию растений, геоботанику, гео-

графию растений, экологию растений [13, с. 54]. Есть 

и более прикладные дисциплины, например лесове-

дение, заняться которым можно в школьном лесни-

честве; овощеводство, цветоводство – проводить 

наблюдения в этом направлении можно на приш-

кольном участке или на собственном огороде. В свя-

зи с этим выбор темы исследовательской работы по 

ботанике ограничен только фантазией педагога или 

учащегося и возможностями школы. 

Для раскрытия тем из раздела анатомии растений 

необходимы исследования в лаборатории, владение 

техникой микроскопирования, приготовления вре-

менных препаратов, а в некоторых случаях – умение 

пользоваться реактивами и красителями. По эколо-

гии растений можно провести исследования по изу-

чению анатомо-морфологических адаптаций эколо-

гических групп растений к действию лимитирующих 

факторов, например: гигрофитов или мезофитов к 

увлажнению, гелиофитов к световому режиму и ин-

тенсивности освещения [13, с. 55]. Если нет возмож-
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ности приготовить препараты, можно выполнить 

описание адаптивных морфологических признаков 

(размер и вид корневой системы, особенности листь-

ев, размер, площадь, толщина, особенности стебля, 

листьев и т.д.) По морфологии растений также мож-

но провести изучение флуктуирующей асимметрии 

листьев: березы, лапчатки, манжетки, образование 

удлиненных и укороченных побегов у кустарников 

или деревьев в зависимости от экологических усло-

вий. Интересной и не представленной на конферен-

циях темой может быть изучение морфологии пло-

дов и семян как результата приспособления к спосо-

бу распространения. Доступным направлением для 

реализации могут быть фенологические наблюдения, 

тесно связанные с экологией, факторами внешней 

среды и их влиянием на растения. Здесь можно рас-

смотреть закономерность и периодичность явлений в 

жизни растений в связи с этими факторами, напри-

мер, провести изучение фенофаз (начало вегетации, 

цветения, образования семян, плодов), скорости ро-

ста побегов как у декоративных растений в парке, 

так и у культурных в саду. Если запастись терпением 

и временем, можно организовать наблюдение за сро-

ками листопада у растений разных систематических 

групп местной флоры и интродуцентов. 

Темы для проведения школьного исследования 

могут включать внутрипредметные, межпредметные 

и надпредметные связи. Приведем некоторые приме-

ры. Возможно изучение проблем, связанных с лекар-

ственными свойствами растений, для этого необхо-

димо рассмотреть химические свойства экстрактов 

этих растений (лучше выбрать растения, распростра-

ненные в регионе проживания). Можно коснуться 

вопросов биоиндикации растений к экологическим 

(почвенным условиям) и рассмотреть физико-хими-

ческие свойства почв (гранулометрический состав, 

кислотность). 

По систематике и географии растений можно 

изучить проблемы видового разнообразия растений 

определенной территории и их ценотическую и гео-

графическую приуроченность. Изучать можно как в 

целом флору территории, так и видовое разнообра-

зие отдельных систематических групп растений. 

Обычно при изучении флор совсем без внимания 

остаются споровые растения, это, безусловно, объяс-

нимо ввиду трудоемкости их определения и отсут-

ствия доступных и популярных атласов определите-

лей по этим группам. А ведь сибирский лес невоз-

можно представить, например, без мхов. Данные те-

мы лучше выполнять с выходом в природу для оцен-

ки состояния популяции этих видов, подсчета их 

числа, оценки фенологического состояния. К этому 

же разделу можно отнести изучение разнообразия 

водорослей в конкретном естественном или искус-

ственном водоеме, реке. Такие темы имеют краевед-

ческий характер, дают возможность лучше познако-

миться с регионом проживания. Решить проблему 

реализации тем, требующих определенной сезонно-

сти, могут летние лагеря экологической направлен-

ности. 

Исследовательская работа учащихся с раститель-

ными объектами является одной из важнейших форм 

связи процесса обучения с трудом [14, с. 190]. В свя-

зи с новой тенденцией трансформации содержания 

образования в сельских школах и активного развития 

агробизнес-образования, целью которого стало созда-

ние условий для воспитания у школьников готовно-

сти к добросовестному творческому труду в области 

агрономии, интересными для изучения могут стать 

темы, касающиеся основ сельского хозяйства и его 

частных разделов: овощеводства, садоводства, фито-

патологии [15, с. 34; 16, с. 39]. Выбор вариантов 

здесь тоже огромен: можно заняться хранением 

клубней, луковиц, клубнелуковиц, корневищ в под-

вале, холодильнике с подбором температурного ре-

жима хранения или средств обработки перед хране-

нием. Можно изучать влияние органических (мине-

ральных) удобрений на сельскохозяйственные расте-

ния, действие различных факторов и процессов (ска-

рификация, стратификация) на прорастание семян 

разных видов или сортов, эффективность семенного 

(вегетативного) размножения растений под действи-

ем стимуляторов роста (фитогормонов). Можно за-

няться изучением заболеваний овощных и садовых 

культур. А можно усложнить работу, проведя экспе-

римент по влиянию биопрепаратов, приобретенных в 

торговых точках, либо самим приготовить средства 

из растительного сырья, обладающие выраженным 

фунгицидным или инсектицидным действием. 

Одна из биологических дисциплин – зоология, 

изучается в 7 классе и включает в свое содержание 

зоологию беспозвоночных и позвоночных животных. 

Зоология беспозвоночных, в зависимости от изучае-

мых систематических групп животных подразделяет-

ся на протозоологию, энтомологию, арахнологию, ма-

лакологию, гельминтологию, артроподологию. Меж-

дисциплинарными связями данные разделы связаны 

с экологией животных и гидробиологией. Обычно 

изучение животного мира вызывает больший инте-

рес у учащихся, они охотно занимаются исследова-

ниями круглых и кольчатых червей, выявлением их 

значения в природе и жизни человека [17, с. 125]. 

Одной из тем исследовательской работы школьника 

может быть тема, связанная с гидробиологией бес-

позвоночных – например, исследование качества и 

степени загрязненности вод по гидробиологическим 

показателям [18, с. 7–18]. Особенностью данного ви-

да работ является сезонность отбора проб, необхо-

димость их фиксации, наличие навыков работы с би-

нокуляром и определения личинок водных беспозво-

ночных. Многие водные животные являются показа-

телем чистоты вод. Биоиндикация вод осуществляет-

ся по качественному и количественному соотноше-

нию личинок систематических групп водных беспо-

звоночных (ручейников, поденок, веснянок) [19, 

с. 122–145]. Актуальность данной темы бесспорна в 

связи с усиленным загрязнением пресных вод – ис-

точников питьевой воды для человека. Важным пре-

имуществом данной проблематики для индивиду-

альной исследовательской работы школьника явля-

ется возможность исследования водоема, располо-

женного в непосредственной близости с местом жи-

тельства школьника. 

Энтомология – один из разделов зоологии бес-

позвоночных. Данный раздел является богатым ис-

точником тем для организации научно-исследовательс-
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ких работ школьников. В рамках раздела есть мно-

жество тем, связанных с общей биологией, фитопа-

тологией, экологией, лесоведением. Например, изу-

чение адаптаций ротовых аппаратов, конечностей 

насекомых к различным средам обитания, экология 

насекомых степи, луга, леса, водоема, почвы, вреди-

телей леса и плодовоовощных культур, исследование 

жизненных циклов насекомых [20, с. 215–227]. Спе-

цификой работы над данными темами является се-

зонность и влияние погодных условий на сбор насе-

комых. Для успешной реализации таких работ необ-

ходим навык сбора, фиксации, а также определения 

насекомых, отнесение их к таксономическим катего-

риям различного ранга. Энтомологические исследова-

тельские работы могут стать и проектными, при этом 

продуктом будет коллекция насекомых, собранная 

автором, которую можно использовать на уроках 

биологии в школе как наглядный демонстрационный 

материал. 

В последние годы заметна тенденция к увеличе-

нию числа тем исследовательских работ учащихся из 

разделов: анатомия и физиология человека, здоровый 

образ жизни. Это объясняется тем, что собственный 

организм, особенности его изменения вызывают 

больший интерес у подростков. Наиболее часто вни-

мание учащихся и педагогов обращено к изучению 

вопросов питания. Обычно такие работы носят рефе-

ративный характер. Иногда работы содержат экспе-

римент по выявлению содержания каких-нибудь хи-

мических веществ в продуктах питания, но зависи-

мость между содержанием данных веществ и их вли-

янием на организм человека не устанавливается. 

Надо помнить, что для освоения данной области био-

логических знаний существуют определенные труд-

ности. Например, для оценки физического развития 

учащихся по морфометрическим показателям (длина 

тела, масса тела, окружность грудной клетки, окруж-

ность головы) и оформления индивидуальной иссле-

довательской работы школьника необходимо полу-

чить письменное согласие родителей. В случае полу-

чения согласия на использование данных по физиче-

ским параметрам участников исследования можно 

оценить: телосложение, внешний облик, мышечную 

силу и работоспособность учащихся, сравнить эти 

показатели по гендерному (половому) признаку [21, 

с. 36–52]. Одной из доступных и наглядных тем для 

изучения по анатомии человека и здоровому образу 

жизни является диагностика сколиоза и плоскосто-

пия в домашних условиях. На основе полученных 

данных можно составить рекомендации по их профи-

лактике. В современных тенденциях дистанционного 

обучения в школах данная тема особо актуальна. 

В целом проведение исследовательских работ 

должно планироваться на использовании общепри-

нятых методов научного исследования и приемов 

оформления результатов (графики, рисунки, форму-

лы, таблицы). Этот вид деятельности предполагает 

наличие основных этапов: постановку проблемы, 

изучение литературы по данной проблеме, подбор 

адекватных методик исследования и практическое 

овладение ими, постановка эксперимента или сбор 

материала в природе, анализ, обобщение и выводы 

[22, с. 1]. Начинаться любое исследование должно с 

постановки проблемы и работы с литературой. Сего-

дняшние школьники не представляют своей жизни 

без сети Internet, она позволяет быстро и без трудо-

емкого похода в библиотеку осуществить поиск не-

обходимой литературы. Здесь надо помнить, что не 

всю информацию из сети можно использовать и счи-

тать достоверной, лучше пользоваться статьями из 

научных журналов, учебниками и учебными пособи-

ями, представленными в открытом доступе в тексто-

вом формате в сети. 

Вопрос подбора методик исследования возникает 

сразу после определения темы и вызывает особые за-

труднения у исследователей и их руководителей. Раз-

личные вопросы организации экологического мони-

торинга, в том числе на примере растений, довольно 

подробно описаны в учебном пособии Т.Я. Ашихми-

ной [23]. При изучении водорослей можно воспользо-

ваться краткими определителями водорослей А.В. Ани-

симовой, М.А. Гололобовой [24] или Е.А. Судако-

вой, Е.Н. Чатта [25]. В качестве доступных для целей 

школьного исследования при изучении флоры наше-

го региона можно рекомендовать атласы растений 

Н.В. Степанцовой [26; 27]. Методику приготовления 

микропрепаратов при изучении анатомических осо-

бенностей растений можно найти в «Лабораторном 

практикуме по морфологии и анатомии растений» 

Г.А. Бавтуто [28, с. 5–30]. Изучить различные мето-

дики сортоиспытания плодовых и ягодных культур 

можно на официальном сайте Всероссийского научно-

исследовательского института селекции плодовых 

культур (ВНИИСПК) [13, с. 55; 29, с. 5]. При прове-

дении зоологических исследований и наблюдений 

можно использовать учебно-методические пособия 

разных авторов, например С.В. Пыжьянова – «Охра-

на и привлечение птиц», Н.И. Литвинова – «Опреде-

литель млекопитающих», в которых описаны мето-

дики проведения наблюдения, определения и прак-

тико-ориентированной работы в природе [29, с. 41–

47; 30; 31]. 

Современное школьное исследование невозмож-

но без эксперимента. Основные трудности чаще все-

го возникают еще на этапе его планирования. Суще-

ствует два типа экспериментов: измерительный и 

контролирующий. Результаты экспериментов обыч-

но представлены в количественном виде и требуют 

статистической обработки. Здесь следует быть вни-

мательными и ориентироваться на возраст учащихся. 

Если эксперимент проводится учащимися младшего 

звена, то достаточно постановки одной серии (по-

вторности) эксперимента, если же речь идет об уча-

щихся старших классов, то без повторностей не 

обойтись (их должно быть не менее трех), это позво-

лит судить о достоверности полученных результатов. 

Если речь идет о контролируемом эксперименте, как 

то: отбор образцов воды, почвы для дальнейшего 

анализа, то количество анализируемых образцов в 

зависимости от возраста учащихся будет не менее 5 

(для 5–6 классов) и не менее 15, если речь идет о 8–

9 классах. Место отбора должно быть заранее про-

думано, спланировано, какой-то образец должен вы-

полнять функцию эталона (контроля), с которым бу-

дут проводить сравнение других образцов. Если го-

ворить о проведении измерительных экспериментов, 

например фенологические наблюдения за набухани-
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ем почек декоративных кустарников или расчет 

плотности популяции кольчатых червей, обитающих 

в лесу и на лугу, нужно предполагать, сколько ку-

старников нужно взять для наблюдений для учащих-

ся 5–6 класса или сколько учетных площадок смогут 

обследовать учащиеся 8–9 классов и т.д. 

Для выбора статистических методов необходимо 

руководствоваться целями и задачами исследования. 

Прежде чем использовать тот или иной метод, нужно 

внимательно ознакомиться с его описанием, приме-

рами, ограничениями и решить, возможно ли собрать 

данные, которые будут отвечать этим ограничениям 

(большие объемы выборок, наличие нескольких вы-

борок и т.п.). Ну и, конечно же, наблюдение и экспе-

римент – это лишь часть исследовательской работы. 

Нужно еще обработать результаты, интерпретиро-

вать их, проанализировать и т.д. Следует всегда пом-

нить, что от количества собранного материала зави-

сит достоверность результатов и правильность сфор-

мулированных выводов. Очень частые ошибки свя-

заны с отсутствием статистических методов и негра-

мотным представлением полученных данных (таб-

лицы, графики) [29, с. 20–31; 32]. Таблицы должны 

быть емкими и наглядными, массивные таблицы 

лучше заменить графиками или представлять в при-

ложении к работе. 

Исследовательская деятельность учащихся – это 

необходимость современного образования. Разнооб-

разие объектов и процессов, изучаемых в курсе био-

логии, предоставляет огромные возможности для ор-

ганизации исследовательской деятельности школь-

ников. В процессе такой работы учащиеся учатся из-

лагать свои мысли, работать как индивидуально, так 

и в группе, взаимодействовать с учителем или нас-

тавником, вступать в дискуссию с членами эксперт-

ных комиссий, учатся отстаивать свое мнение, при-

нимать критику и делать из нее правильные выводы, 

черпать идеи для дальнейших исследований. Изуче-

ние природы родного края позволит сформировать не 

только исследовательские умения и повысить уровень 

познавательного интереса учащихся, но и сделать эко-

логические проблемы региона личностно-значимыми. 

Результатом этой деятельности может и должно стать 

создание условий для развития личности, ее само-

определения и самореализации в будущей професси-

ональной деятельности. 
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