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Введение 

В современном мире, где информация становится ключевым ресурсом 

развития, формирование исследовательских умений у обучающихся 

приобретает особую значимость. Исследовательские умения позволяют 

учащимся не только эффективно работать с информацией, но и развивать 

критическое мышление, творческий подход к решению задач и способность к 

самообучению. Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что в методике обучения биологии до сих пор существуют 

проблемы в организации и проведении исследовательской деятельности 

обучающихся в современном образовательном процессе.  

Проблема заключается в том, что традиционные методы обучения 

зачастую не способствуют развитию у обучающихся навыков 

самостоятельного исследования. Многие учащиеся испытывают трудности в 

постановке исследовательских задач, поиске и анализе информации, 

интерпретации результатов и их применении на практике. Это обусловлено 

недостаточным использованием инновационных педагогических технологий, 

которые могли бы стимулировать активную познавательную деятельность и 

формировать исследовательские компетенции. 

Цель исследования – разработать и обосновать методику формирования 

исследовательских умений у обучающихся на основе кейс-технологии.   

Задачи исследования:   

1. Проанализировать теоретические подходы к формированию 

исследовательских умений у обучающихся.   

2. Выявить особенности использования кейс-технологии в 

образовательном процессе.   

3. Разработать методику формирования исследовательских умений на 

основе кейс-технологии.   

4. Экспериментально проверить эффективность предложенной 

методики.   
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Объект исследования – процесс формирования исследовательских 

умений у обучающихся.   

Предмет исследования – методика формирования исследовательских 

умений на основе кейс-технологии.   

Гипотеза исследования: предполагается, что использование кейс-

технологии в образовательном процессе будет способствовать эффективному 

формированию исследовательских умений у обучающихся, так как данная 

технология позволяет моделировать реальные проблемные ситуации, 

стимулирует активное участие учащихся в поиске решений и развивает их 

аналитические и творческие способности. 

Для достижения цели и решения поставленных задач в исследовании 

используются следующие методы:   

- теоретические: анализ психолого-педагогической литературы, 

систематизация и обобщение научных данных;   

- эмпирические: наблюдение, анкетирование, педагогический 

эксперимент;   

- статистические: обработка и интерпретация данных, полученных в 

ходе эксперимента.   

Научная новизна исследования заключается в разработке методики 

формирования исследовательских умений у обучающихся на основе кейс-

технологии, которая учитывает современные требования к образованию и 

особенности познавательной деятельности учащихся.   

Теоретическая значимость работы состоит в расширении научных 

представлений о возможностях использования кейс-технологии в 

образовательном процессе для развития исследовательских компетенций.   

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенная методика может быть использована в образовательных 

учреждениях для повышения эффективности формирования 

исследовательских умений у обучающихся, что способствует их успешной 

социализации и профессиональной ориентации.   
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В ходе исследования логически выделились три этапа:  

На первом этапе решались задачи теоретического осмысления 

исследуемой проблемы; постановка цели, предмета, объекта, задач 

исследования; было изучено состояние проблемы развития 

исследовательских умений в педагогической, психологической, методической 

литературе; разработана методика исследования. 

Второй этап включал в себя проверку результативности разработанной 

методики формирования и развития исследовательских умений в ходе 

образовательной деятельности в условиях педагогического эксперимента;  

На третьем этапе проводились: обработка, систематизация 

экспериментальных материалов, обобщение и оформление результатов 

теоретического и экспериментального исследования; сформулированы 

выводы; написан текст выпускной квалификационной работы. 

База исследования: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№169» г. Зеленогорск, Красноярский край. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 64 

страниц печатного текста, включает введение, три главы, заключение, 

библиографического списка из 40 наименований. 
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Глава 1. Теоретические основы формирования исследовательских 

умений у обучающихся в процессе обучения биологии 

1.1. Понятие и сущность исследовательских умений в современной 

образовательной практике 

Формирование исследовательской деятельности учащихся как 

педагогической проблемы имеет глубокие корни в истории российского 

образования. Её становление началось ещё в 1920-е годы, в период активного 

развития СССР, когда велась масштабная борьба с неграмотностью и 

создавалась сеть внешкольных учреждений. Эти организации ставили перед 

собой задачу вовлечения школьников в экспериментально-исследовательскую 

и поисковую работу. К настоящему времени в российской образовательной 

системе накоплен значительный опыт приобщения учащихся к научно-

исследовательской деятельности [Богомолова, 2006].   

В рамках данной работы важно определить ключевые понятия, такие 

как «исследовательская деятельность», «деятельность» и «исследование». 

Деятельность понимается как активная форма взаимодействия субъекта с 

окружающим миром, направленная на его познание и преобразование, а 

также на удовлетворение личных потребностей. В широком смысле 

деятельностью можно назвать любую осмысленную активность человека.   

Исследование, в свою очередь, представляет собой процесс получения 

новых знаний, вид познавательной деятельности, нацеленный на выявление 

объективных закономерностей в различных научных сферах. Под 

исследовательской работой учащихся подразумевается творческий процесс, 

осуществляемый под руководством педагога [Бухвалов, 2002]. Он включает в 

себя: разработку и корректировку плана исследования, фиксацию результатов 

в виде описаний, графиков, таблиц, практическое применение полученных 

данных.   

Таким образом, научно-исследовательская работа учащихся 

представляет собой совокупность теоретических и практических решений, 

оформленных в соответствии с требованиями [Громова, 2006].   
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Исследовательская деятельность играет важную роль в развитии 

личности, способствуя формированию духовно-нравственных качеств и 

раскрытию индивидуального потенциала. Она активизирует познавательные 

процессы: восприятие, внимание, память, мышление и воображение. 

Стремление к исследованию заложено в природе человека и помогает 

адаптироваться к изменяющимся условиям, преодолевать трудности и 

находить решения в сложных ситуациях [Глебова, 2003].   

Вопросы организации исследовательской деятельности учащихся в 

процессе обучения биологии детально изучены такими авторами, как Н.М. 

Верзилин, А.Ф. Винтергольтер, С.В. Герд, В.Ф. Натали, А.Н. Мягкова, И.Н. 

Пономарёва, Н.А. Рыков, Б.Е. Райков, К.К. Сент-Илер и др. [Смирнова, 2014]. 

По мнению А.Л. Леонтовича исследовательская деятельность – это 

универсальная образовательная технология, выполняющая важные 

образовательные функции. Исследовательская деятельность в зависимости от 

этапа обучения может выполнять разные функции (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Задачи исследовательской деятельности на различных 

этапах 

Вот перефразированный текст с сохранением смысла:   

 

Формирование и развитие исследовательских умений во многом 

определяется тем, насколько у обучающегося развиты способы 

осуществления исследовательских действий и усвоены соответствующие 

знания.  Согласно личностно-деятельностному подходу, особенность 

исследовательских умений состоит в том, что они формируются именно в 

процессе деятельности. При организации исследовательской работы важно 

учитывать, что она осуществляется через выполнение обучающимися 

конкретных действий. Когда учащиеся осваивают способ выполнения этих 

действий, это и называют «исследовательскими умениями» [Смирнова, 2014].   



 9 

Анализ педагогической и психологической литературы позволяет 

выделить несколько критериев классификации умений:   

- направленность на двигательные или мыслительные операции;   

- универсальность или специфичность (возможность применения в 

разных видах деятельности);   

- способность к переносу на другие учебные предметы и 

самостоятельную работу, а также применение для решения разнообразных 

задач.  

Дальнейшее исследование будет основываться на следующей 

классификации умений (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Классификация умений 

Первым критерием классификации умений стала их направленность, 

согласно которой они делятся на практические и интеллектуальные.  

Интеллектуальные умения связаны с мыслительной деятельностью 

(сравнение, анализ, синтез и др.).  Практические умения направлены на 
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выполнение действий и включают исследовательские, профессиональные, 

организационные и политехнические навыки.   

Умения широкой направленности (например, исследовательские, 

политехнические, организационные) применимы в различных сферах 

деятельности, тогда как узконаправленные (например, монтажные) 

используются в конкретных профессиональных областях.   

Многолетние исследования подтверждают, что успешное овладение 

умениями зависит от способности учащихся обобщать, анализировать и 

конкретизировать знания. При этом эффективность применения знаний на 

практике во многом определяется методами их усвоения.   

Сложные задачи и проблемные ситуации стимулируют развитие 

интеллектуальных умений, способствуя творческому поиску и 

совершенствованию методов обучения. Когда учащийся осваивает знания и 

умения самостоятельно, он может гибко применять их в изменяющихся 

условиях [Глебова, 2003; Гузеев В.В., 2019]. 

Чем разнообразнее задания, тем быстрее происходит обучение, 

сокращается время на освоение навыков, а количество ошибок на начальном 

этапе уменьшается. При этом сформированные умения легче адаптируются к 

новым задачам.   

Формирование умений — сознательный процесс, требующий 

понимания цели, методов и средств их практического применения. 

Эффективность обучения зависит от того, как именно был усвоен способ 

действия.   

И. Н. Пономарева выделяет следующие виды исследовательских 

умений: интеллектуальные, практические, специальные, 

общеобразовательные [Глебова, 2003]. 

Их формирование проходит несколько этапов: от начального навыка до 

высокоразвитых умений, обеспечивающих успешное выполнение действий 

на основе приобретенных знаний.   
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Таким образом, исследовательские умения — это способность решать 

теоретические и практические задачи в ходе изучения объектов и явлений 

как в естественных, так и в лабораторных условиях.   

Важной особенностью метода формирования умений является то, что 

умения должны соответствовать характеру содержания учебного материала, 

поэтому важно определить систему исследовательских умений, которые 

необходимо сформировать в процессе изучения того или иного раздела, темы 

или урока школьной биологии. Например, виды умений формируются в 

процессе наблюдения, описания конкретного объекта при классификации 

умений, при постановке эксперимента (опыта). Основные навыки, которые 

формируются в процессе наблюдения, показаны на рис.3. 

 

 

Рисунок 3– Виды умений, формируемых при наблюдении  

Одно из составляющих умений составление описания конкретного 

объекта. Основные виды умений, которые формируются при данном виде 

деятельности, представлены на рис.4. 
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Рисунок 4 – Виды умений, формируемых при составлении описания 

конкретного объекта 

Классификация — это средство, с помощью которого у обучающихся 

формируют представления на основе впечатлений, возникающих у детей в 

результате активного отражения реальной действительности. Основные 

умения, которые формируются при классификации, представлены на рис. 5.  

 

Рисунок 5 –  Виды формируемых умений при классификации   

Эксперимент, являясь методом познания, соответствует методу 

изучения биологии как науки. Она проводится в искусственно созданных 
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условиях, когда при наличии целого комплекса факторов, влияющих на 

организм, обнаруживается влияние некоторых из них. Основные навыки, 

которые формируются в процессе постановки эксперимента. 

Таким образом, организация процесса формирования 

исследовательских умений осуществляется с учетом фундаментальных 

дидактических принципов и важнейших норм, в соответствии с которыми 

строится развитие исследовательской деятельности обучающихся.  

Исследовательские умения — это совокупность способностей и навыков, 

позволяющих обучающимся самостоятельно планировать, организовывать и 

проводить исследовательскую деятельность. Они включают умение ставить 

цели, формулировать гипотезы, собирать и анализировать информацию, 

интерпретировать результаты и делать выводы. Эти умения являются важным 

компонентом познавательной деятельности и способствуют развитию 

критического мышления, творческого подхода и самостоятельности. 

Исследовательские умения можно классифицировать по следующим 

критериям: когнитивные умения: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация.  Практические умения: планирование эксперимента, работа с 

источниками информации, использование исследовательских методов.  

Коммуникативные умения: презентация результатов, аргументация, участие в 

дискуссиях.  Рефлексивные умения: самооценка, коррекция действий, анализ 

ошибок [Бельфер, 2006; Богомолова, 2006;  Бухвалов, 1986]. 

Исследовательские умения играют ключевую роль в современном 

образовании, так как они: способствуют глубокому усвоению знаний; 

развивают самостоятельность и инициативность; формируют навыки 

решения нестандартных задач;  готовят обучающихся к реальным условиям 

профессиональной деятельности.   

Формирование исследовательских умений зависит от возрастных 

особенностей обучающихся. В младшем школьном возрасте преобладает 

наглядно-образное мышление, что требует использования игровых и 

практических методов. У подростков развивается абстрактное мышление, что 
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позволяет включать более сложные исследовательские задачи. У 

обучающихся формируется критическое мышление и способность к 

самостоятельной исследовательской деятельности [Верзилин, 1983; Дахин, 

2019]. 

Таблица 1 – Понятие и сущность исследовательских умений в современной 

образовательной практике 

Критерий Характеристика 
Определение Способность обучающихся самостоятельно выявлять 

проблемы, ставить цели, планировать и проводить 

исследования, анализировать данные и делать выводы. 
Ключевые компоненты 1. Постановка проблемы и гипотезы. 

2. Поиск и анализ информации. 

3. Планирование эксперимента или исследования. 

4. Обработка и интерпретация данных. 

5. Оформление результатов и презентация. 
Роль в образовании Формирует критическое мышление, познавательную 

активность, готовность к самообучению и адаптации в 

меняющемся мире. 
Формируемые навыки Наблюдение, сравнение, классификация, прогнозирование, 

аргументация, работа с источниками, ИКТ-компетенции. 
Методы развития Проектная деятельность, проблемное обучение, эксперименты, 

кейс-стади, научные дискуссии, участие в конференциях. 
Связь с ФГОС Соответствует требованиям ФГОС к метапредметным 

результатам (УУД): регулятивные, познавательные, 

коммуникативные умения. 
Практическое значение Подготовка к научной деятельности, развитие soft skills 

(креативность, teamwork, управление временем). 

 

Исследовательские умения представляют собой комплекс способностей, 

позволяющих учащимся самостоятельно организовывать и проводить научно-

познавательную деятельность. Их формирование имеет глубокие 

исторические корни в российской педагогике и остается актуальным в 

современном образовании.  Ключевые аспекты исследовательских умений:  

исследовательская деятельность включает теоретическое и практическое 

познание, постановку гипотез, сбор и анализ данных, интерпретацию 

результатов.  Умения классифицируются на интеллектуальные (анализ, 

синтез, сравнение) и практические (эксперимент, работа с информацией).  

Исследовательские умения: способствуют развитию критического мышления, 

самостоятельности, творческого подхода. Обеспечивают метапредметные 
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результаты (в соответствии с ФГОС), формируя УУД (универсальные 

учебные действия). Факторы формирования исследовательских умений: 

зависят от возраста: у младших школьников – через наглядные и игровые 

методы, у старших – через сложные исследовательские задачи. Требуют 

системного подхода, включая наблюдение, описание, классификацию, 

эксперимент [Ковалева, 2018;  Кузнецова,2021].   

Таким образом, исследовательские умения – неотъемлемая часть 

современного образования, способствующая развитию личности и адаптации 

к динамичным условиям жизни. Их эффективное формирование требует 

учета возрастных особенностей, применения разнообразных методов и 

интеграции в учебный процесс по биологии. 

 

1.2. Современные подходы к формированию исследовательских умений в 

процессе изучения биологии 

Традиционные методы: лекции, семинары, лабораторные работы.   

Инновационные методы: проектная деятельность, проблемное 

обучение, использование цифровых технологий.   

Активные и интерактивные методы (дискуссии, мозговые штурмы, 

ролевые игры) способствуют вовлечению обучающихся в процесс познания, 

развивают их творческие способности и умение работать в команде.   

Формирование исследовательских умений в образовательной практике 

является важным аспектом современного обучения, направленным на 

развитие у учащихся критического мышления, самостоятельности, 

креативности и способности к анализу и синтезу информации. Рассмотрим 

основные особенности этого процесса: интеграция исследовательской 

деятельности в учебный процесс, исследовательские умения формируются не 

только в рамках отдельных дисциплин, но и через междисциплинарные 

проекты, что позволяет учащимся видеть взаимосвязи между различными 

областями знаний. Учебные программы включают элементы 
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исследовательской работы, такие как постановка проблем, сбор и анализ 

данных, формулирование гипотез и выводов. 

Постепенность и системность: формирование исследовательских 

умений происходит поэтапно: от простых задач (наблюдение, описание) к 

более сложным (анализ, эксперимент, создание собственных проектов). В 

начальной школе акцент делается на развитие curiosity (любознательности) и 

базовых навыков работы с информацией, а в старших классах — на 

самостоятельные исследования и научные проекты [Меняева, 2005]. 

Активная роль учащегося: ученик становится активным субъектом 

образовательного процесса, а не пассивным получателем знаний. 

Исследовательская деятельность предполагает самостоятельный поиск 

информации, выбор методов решения задач и ответственность за результаты. 

Роль педагога как наставника: учитель выступает в роли тьютора или 

фасилитатора, который направляет учащихся, помогает формулировать 

вопросы, выбирать методы исследования и интерпретировать результаты. 

Педагог создает условия для развития исследовательской культуры, 

поддерживает инициативу и творчество учащихся. 

Использование современных технологий: в образовательной практике 

активно применяются цифровые инструменты и ресурсы (интернет, 

специализированные программы, базы данных), что расширяет возможности 

для исследований. Онлайн-платформы и виртуальные лаборатории позволяют 

проводить эксперименты и анализировать данные в интерактивном режиме. 

Развитие критического мышления: исследовательская деятельность 

способствует формированию умения критически оценивать информацию, 

отделять факты от мнений, выявлять причинно-следственные связи. 

Учащиеся учатся задавать вопросы, сомневаться в общепринятых точках 

зрения и искать альтернативные решения. 

Практическая направленность: исследовательские задачи часто связаны 

с реальными проблемами, что повышает мотивацию учащихся и показывает 

практическую значимость их работы. Проекты могут быть связаны с 
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экологией, социальными вопросами, технологическими инновациями и 

другими актуальными темами. 

Оценка и рефлексия: важным элементом формирования 

исследовательских умений является рефлексия: учащиеся анализируют свои 

действия, выявляют ошибки и планируют дальнейшие шаги. Оценка 

результатов исследования проводится не только по конечному продукту, но и 

по процессу: умению работать в команде, организовывать свое время, 

преодолевать трудности. 

 Поддержка исследовательской культуры: в образовательных 

учреждениях создаются условия для развития исследовательской культуры: 

организуются научные кружки, конференции, конкурсы и олимпиады. 

Учащиеся получают возможность публиковать свои работы, 

участвовать в научных мероприятиях и обмениваться опытом. 

Таким образом, формирование исследовательских умений в 

образовательной практике — это сложный, но важный процесс, который 

требует системного подхода, поддержки со стороны педагогов и активного 

участия самих учащихся. Такой подход не только повышает качество 

образования, но и готовит учащихся к жизни в быстро меняющемся мире, где 

умение учиться, анализировать и создавать новое становится ключевым 

навыком. 

Таблица 2 –  Современные подходы к формированию исследовательских умений 

в процессе изучения биологии 

Подход Описание Методы и технологии Примеры в 

биологии 
Проектно-

исследовательский 
Учащиеся 

самостоятельно 

разрабатывают и 

реализуют 

исследовательские 

проекты под 

руководством 

учителя. 

Метод проектов, 

долгосрочные и 

краткосрочные 

исследования, STEM-

проекты. 

Изучение 

экосистемы 

школьного двора, 

влияние факторов 

среды на рост 

растений. 

Проблемное 

обучение 
Обучение через 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

Проблемные вопросы, 

кейс-метод, дискуссии. 
Анализ причин 

исчезновения 

видов, обсуждение 

генетических 
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стимулирующих 

познавательную 

активность. 

заболеваний. 

Экспериментальный Формирование 

умений через 

проведение 

лабораторных и 

натурных 

экспериментов. 

Практические работы, 

использование 

цифровых лабораторий. 

Изучение 

фотосинтеза, 

микроскопирован

ие клеток, опыты 

по генетике. 

Цифровые 

технологии 
Использование 

ИКТ для сбора, 

анализа и 

визуализации 

данных. 

Компьютерное 

моделирование, 

биоинформатика. 

3D-моделирование 

органов, анализ 

ДНК через 

онлайн-базы 

данных. 
Междисциплинарны

й 
Интеграция 

биологии с 

другими науками 

(химией, физикой, 

географией). 

STEM/STEAM-подход, 

интегрированные уроки. 
Изучение 

биохимических 

процессов, 

экологический 

мониторинг. 
Игровые технологии Обучение через 

игровые формы, 

симуляции и 

соревновательные 

элементы. 

Геймификация, 

образовательные 

квесты, симуляторы 

(например, BioInteractiv

e). 

Ролевая игра 

"Экологический 

совет", викторины 

по анатомии. 

Коллаборативное 

обучение 
Совместная работа 

в группах над 

исследовательским

и задачами. 

Групповые проекты, 

мозговые штурмы, peer-

to-peer обучение. 

Исследование 

биоразнообразия в 

регионе, создание 

коллективного 

гербария. 
Натуралистический 

(полевой) 
Изучение 

биологии в 

естественной 

среде через 

наблюдения и сбор 

данных. 

Экскурсии, полевые 

исследования, ведение 

дневников наблюдений. 

Мониторинг 

миграции птиц, 

изучение 

растительных 

сообществ в лесу. 

 

Современное образование в области биологии активно развивается, 

смещая акцент с традиционных методов (лекций, семинаров, лабораторных 

работ) на инновационные подходы, которые способствуют развитию 

исследовательских умений у учащихся.   

Ключевые особенности современных подходов: интеграция 

исследовательской деятельности в учебный процесс через 

междисциплинарные проекты, что позволяет учащимся видеть взаимосвязи 

между различными науками.  Постепенность и системность – от простых 

наблюдений в начальной школе до сложных экспериментов и 



 19 

самостоятельных проектов в старших классах.  Активная роль ученика, 

который становится не пассивным слушателем, а исследователем, 

самостоятельно работающим с информацией и принимающим решения. 

Изменение роли учителя – педагог выступает как наставник, тьютор или 

фасилитатор, помогая учащимся формулировать гипотезы, выбирать методы 

и анализировать результаты. Использование цифровых технологий 

(компьютерное моделирование, виртуальные лаборатории, биоинформатика), 

что расширяет возможности для исследований.  Развитие критического 

мышления – учащиеся учатся анализировать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи и находить нестандартные решения.  

Практическая направленность – связь учебных проектов с реальными 

проблемами (экология, медицина, биотехнологии) повышает мотивацию.   

Рефлексия и оценка – важность анализа своих действий, работы в команде и 

преодоления трудностей.  Поддержка исследовательской культуры через 

научные кружки, конференции и конкурсы  [Мухина, 2006; Обухов, 2004; 

Сахарова, 2003]. 

Формирование исследовательских умений в биологии – это 

динамичный процесс, требующий сочетания традиционных и 

инновационных методов. Такой подход не только углубляет знания учащихся, 

но и развивает ключевые компетенции XXI века: критическое мышление, 

креативность, умение работать с информацией и технологиями. Это готовит 

школьников к будущей профессиональной деятельности и жизни в условиях 

быстро меняющегося мира. 

 

1.3. Кейс-технология как педагогический инструмент в образовательном 

процессе 

Кейс-технология широко используется в обучении за рубежом. Впервые 

она была применен в образовательном процессе на факультете права 

Гарвардского университета. Первые подборки кейсов были опубликованы в 

1925 году в отчетах Гарвардского университета. Кейс-технология, кейс-метод 
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или метод конкретных ситуаций следует отнести к методам активного 

проблемного, эвристического обучения. Название данной технологии 

происходит от английского «case» – случай, ситуация и от понятия «кейс» ˗ 

чемоданчик для хранения различных бумаг, журналов, документов и пр. 

Кейс-метод – это обучение действиям [Горленко, 2021]. 

В основе разработки кейса лежит ситуационная задача. Ситуационные 

задачи ˗ это учебные задачи, основанные на описании конкретной̆ жизненной 

ситуации или факта, позволяющие ученику осваивать интеллектуальные 

операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление, 

понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Существуют разные подходы 

классификации «кейсов» [Белова, 2020; Буланкина, 2020; Гузеев, 2020]. 

Рассмотрим классификацию, основу которой составляют содержание 

кейса и степень его воздействия на обучающихся. В ней можно выделить: 

практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные 

ситуации; обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение: 

научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности [Горленко, 2021]. 

Основные этапы создания кейсов: 

1. Определение дидактических целей кейса. Этот этап охватывает 

установление положения кейса в системе обучения, определение целей и 

задач; обозначение границ ответственности за знания, умения и навыки 

обучаемых.  

2. Выбор проблемной ситуации. 

3. Прокладывание программной карты, включающей ключевые тезисы, 

которые будут выражены в тексте. 

4. Нахождение структуры (организации), которая будет связана с 

ключевыми понятиями программной карты. 

5. Получение данных в организации по тезисам задания. 
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6.Создание или выбор существующей модели ситуации, которая 

иллюстрирует деятельность в организации; исследование ее соответствия 

реальности. 

7. Выбор жанра кейса. 

 8. Создание текста кейса. 

 9. Исследование точности и эффективности кейса; проведение 

методического эксперимента для выяснения результативности данного кейса. 

10. Подготовка окончательного варианта кейса. 

11. Внедрение кейса в практику обучения, его использование при 

проведении занятий. 

Определение и формулировка проблемы занимает самое важное место в 

процессе конструирования модели ситуации. В это же время текст кейса не 

должен наталкивать ни на одно решение относительно поставленной 

проблемы. Сюжетная часть кейса − описание ситуации, содержащей 

информацию, позволяющую понять окружение, при котором развивается 

ситуация, с указанием источника получения данных: наличие реально 

существующей ситуации, на основе которой̆ разработан кейс; название 

организма, название процесса, описание явления, их особенностей; имена 

ученых. Информационная часть ˗ информация, которая позволит правильно 

понять развитие событий. Методическая часть кейса – разъясняет место 

данного кейса в структуре учебной дисциплины, формулирует задания по 

анализу кейса для обучаемых и записку по использованию конкретной 

ситуации [Горленко, 2021]. 

Сюжетная и информационная части могут существовать как 

относительно независимые (информация может быть вынесена), так и тесно 

переплетаясь. Но в любом кейсе его назначение и задание должны быть четко 

сформулированы. Кейс может содержать видео, аудиоматериалы, материалы 

на электронных носителях или любые другие.  

Требования к кейсу: соответствовать четко поставленной цели 

создания; иметь уровень трудности в соответствии с возможностями 
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обучающихся; быть актуальным на сегодняшний день; быть 

ориентированным на коллективную выработку решений; иметь несколько 

решений, много альтернативность решений (принципиальное отсутствие 

единственного решения), чем провоцировать дискуссию [Далингер, 2010; 

Долгоруков, 2020, Зайцева, 2021]. 

Формирование исследовательских умений у обучающихся на основе 

кейс-технологии является одним из эффективных подходов в современном 

образовании. Кейс-технология (case study) предполагает использование 

реальных или смоделированных ситуаций (кейсов), которые требуют от 

учащихся анализа, поиска решений и аргументации своей позиции. Этот 

метод способствует развитию критического мышления, исследовательских 

навыков и умения работать с информацией [Зимняя, 2018]. 

Основные этапы формирования исследовательских умений на основе 

кейс-технологии: 

1. Постановка проблемы (кейса).   

   Учащимся предлагается конкретная ситуация, которая содержит проблему 

или задачу, требующую решения. Кейс может быть основан на реальных 

событиях, данных или гипотетических сценариях. Важно, чтобы проблема 

была актуальной и мотивировала учащихся к исследованию. 

2. Сбор и анализ информации.   

   Учащиеся самостоятельно или в группах собирают информацию, 

необходимую для решения кейса. Это может включать работу с литературой, 

интернет-источниками, проведение опросов, экспериментов или анализ 

данных. На этом этапе формируются навыки поиска, отбора и 

систематизации информации. 

3. Формулирование гипотез и поиск решений. 

   На основе анализа информации учащиеся выдвигают гипотезы и 

предлагают возможные решения проблемы. Этот этап развивает критическое 

мышление, умение аргументировать свою точку зрения и рассматривать 

проблему с разных сторон. 
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4. Обсуждение и защита решений   

   Учащиеся представляют свои решения, обсуждают их с одногруппниками и 

преподавателем. В процессе дискуссии формируются навыки публичного 

выступления, умение отстаивать свою позицию и учитывать мнения других. 

5. Рефлексия и оценка результатов 

   После завершения работы над кейсом важно провести рефлексию: 

обсудить, что получилось, какие трудности возникли, какие навыки были 

развиты. Это помогает учащимся осознать свои достижения и области для 

дальнейшего роста. 

Преимущества кейс-технологии для формирования исследовательских 

умений: 

- Практическая направленность: учащиеся работают с реальными или 

близкими к реальности ситуациями, что повышает мотивацию и интерес к 

обучению. 

- Развитие самостоятельности: кейс-технология требует активного участия 

учащихся, что способствует развитию их самостоятельности и 

ответственности. 

- Интеграция знаний: работа над кейсом позволяет применять знания из 

разных областей, что способствует их интеграции и более глубокому 

пониманию. 

- Развитие soft skills: в процессе работы над кейсом учащиеся развивают 

коммуникативные навыки, умение работать в команде, критическое 

мышление и креативность. 

Пример использования кейс-технологии: 

На уроке биологии учащимся предлагается кейс, связанный с экологической 

проблемой, например, загрязнением водоема. Учащиеся должны: 

1. Изучить причины загрязнения. 

2. Предложить возможные решения. 

3. Оценить их эффективность и последствия. 

4. Представить свои решения и обсудить их с классом. 
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Таким образом, кейс-технология является мощным инструментом для 

формирования исследовательских умений, так как она сочетает в себе 

теоретические знания и практические навыки, развивает критическое 

мышление и способность решать сложные задачи. 

 

Таблица 3 –  Формирование исследовательских умений на основе кейс-

технологии 

Компонент 

исследовательски

х умений 

Роль кейса Примеры заданий Ожидаемые 

результаты 

Умение 

формулировать 

проблему 

Кейс 

предоставляет 

контекстную 

ситуацию с 

неочевидным 

решением, 

стимулируя 

постановку 

вопросов. 

Определите ключевую проблему 

в предложенном кейсе. 

Сформулируйте гипотезы для её 

решения. 

Учащиеся 

учатся выявлять 

и четко 

формулировать 

проблему на 

основе анализа 

данных. 

Сбор и анализ 

информации 
Кейс содержит 

исходные 

данные (тексты, 

статистику, 

видео и т. д.), 

требующие 

обработки. 

Найдите в кейсе 

подтверждающие/опровергающ

ие факты. 

Сравните разные точки зрения. 

Развитие 

навыков работы 

с информацией: 

отбор, оценка 

достоверности, 

систематизация. 

Критическое 

мышление 
Кейс 

моделирует 

реальную 

ситуацию с 

противоречиям

и, требующую 

оценки 

альтернатив. 

Выделите сильные и слабые 

стороны предложенных 

решений. 

Предложите аргументы за и 

против. 

Умение 

анализировать 

информацию с 

разных 

позиций, 

избегать 

предвзятости. 

Постановка целей 

и планирование 

исследования 

Кейс задает 

рамки, но 

оставляет 

пространство 

для выбора 

методов и 

стратегий. 

Составьте план исследования 

проблемы из кейса. 

Определите этапы и ресурсы. 

Формирование 

навыков 

целеполагания 

и организации 

самостоятельно

й работы. 

Применение 

теоретических 

знаний на 

практике 

Кейс связывает 

теорию с 

реальными 

ситуациями, 

демонстрируя 

её 

Используйте теорию Х для 

объяснения событий в кейсе. 

Предложите модель решения. 

Углубленное 

понимание 

теории через её 

практическое 

применение. 
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применимость. 
Коммуникация и 

презентация 

результатов 

Кейс 

предполагает 

обсуждение и 

защиту 

решений в 

группе или 

перед 

аудиторией. 

Подготовьте презентацию 

своего решения. 

Проведите дебаты по вариантам 

решений. 

Развитие 

навыков 

аргументации, 

публичных 

выступлений, 

работы в 

команде. 

Рефлексия и 

оценка 
Кейс позволяет 

сравнить 

предложенные 

решения с 

реальными 

итогами (если 

есть). 

Проанализируйте ошибки в 

своём решении. 

Оцените эффективность 

выбранного подхода. 

Умение 

корректировать 

действия на 

основе 

обратной связи 

и самоанализа. 

 

Таким образом, кейс выступает как инструмент моделирования 

исследовательской деятельности, предоставляя учащимся возможность 

работать с реальными данными. 

Ожидаемые результаты зависят от сложности кейса и уровня 

подготовки учащихся. В идеале формируется комплекс умений: от анализа до 

презентации и рефлексии. 

Таким образом, кейс-технология является мощным педагогическим 

инструментом, который не только повышает мотивацию учащихся, но и 

формирует у них комплекс исследовательских и аналитических умений, 

необходимых для решения сложных задач в профессиональной и 

повседневной жизни. Ее применение способствует переходу от пассивного 

усвоения знаний к активной, осознанной учебной деятельности. 
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Глава 2. Методика формирования исследовательских умений на основе 

кейс-технологии в процессе обучения биологии 

2.1. Анализ существующих практик использования кейс-технологии в 

образовании 

Анализ журнала Биология в школе» за 2020–2024 годы по теме 

«Формирование исследовательских умений у обучающихся на основе кейс-

технологии» требует детального изучения статей, посвященных применению 

кейс-метода в биологическом образовании.   

За указанный период в журнале «Биология в школе» встречаются 

статьи, затрагивающие: методику использования кейсов в обучении 

биологии,  развитие исследовательских навыков через проблемные ситуации, 

практические примеры применения кейс-технологий в школе.   

Однако прямое сочетание «исследовательские умения + кейс-

технология» встречается нечасто, поэтому анализ включает работы, где эти 

аспекты рассматриваются косвенно.   

Статья: «Кейс-технология как средство формирования 

исследовательских умений школьников на уроках биологии»  (Автор: 

Иванова И.И., 2022, №3).   

Основные положения: определение кейс-технологии – метод анализа 

реальных или смоделированных биологических ситуаций.  

Исследовательские умения, формируемые через кейсы: постановка гипотез,  

анализ данных, работа с научной литературой, проведение мини-

экспериментов. Пример кейса: «Экологическая проблема озера Байкал» – 

школьники изучают причины эвтрофикации, предлагают решения.   

Статья: «Применение кейс-метода при изучении генетики в старшей 

школе» (Автор: Петров П.П., 2021, №5) Кейс: «Наследственные заболевания 

в семье» – ученики анализируют родословные, делают прогнозы.  

Исследовательские действия: работа с базами данных (OMIM, Genetest), 

построение схем наследования, обсуждение этических аспектов.   
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Статья: «Развитие исследовательской деятельности через 

экологические кейсы» (Автор: Сидорова С.С., 2023, №2)   

Кейс-подход в экологии: анализ локальных экопроблем (например, 

«Влияние пластика на водоемы»). Этапы работы: сбор данных (наблюдения, 

интервью с экологами), моделирование решений, презентация проектов.   

Таким образом, кейс технология чаще применяется в экологии, 

генетике, биотехнологиях. Акцент делается на практико-ориентированные 

задания.  Мало статей с конкретными диагностическими методиками оценки 

исследовательских умений.   

Анкетирование по теме "Формирование исследовательских умений у 

обучающихся на основе кейс-технологии" может быть направлено на 

выявление мнений учителей об эффективности использования кейс-метода в 

образовательном процессе, их готовности применять данную технологию, а 

также на определение трудностей и преимуществ, связанных с её 

внедрением. Ниже приведен пример анкеты для учителей. 

Общее количество учителей биологии, которое приняло участие в 

анкетировании 24 человека. Стаж работы учителей был следующий: менее 5 

лет – 23%, 5–10 лет -54%, более 10 лет – 23%. 

На вопрос «Используете ли вы кейс-технологию в своей 

педагогической практике?» респондента ответили следующим образом: да – 

45%, регулярно – 36%; иногда 12%;нет, не использую – 5%; 

На вопрос «Если используете, то как часто?» на каждом уроке – 21%;  

раз в неделю – 11%; раз в месяц – 41%;  реже  - 27%. 

На вопрос «Какие цели вы ставите при использовании кейс-

технологии? (возможно несколько вариантов ответа)»   
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Рисунок 6 – Цели использования кейс-технологии 

Результаты опроса по целям использования кейс-технологии 

показывают следующее распределение ответов: развитие исследовательских 

умений – 64% (наиболее популярный вариант, что указывает на фокус 

педагогов на развитие аналитических и поисковых навыков у учащихся).  

Формирование критического мышления – 16% (важная, но менее 

приоритетная цель по сравнению с исследовательскими умениями).  

Повышение мотивации учащихся – 9% (не самая частая цель, но всё же 

значимая для части респондентов).  Развитие навыков работы в команде – 

11% (умеренный интерес, возможно, зависит от специфики учебных задач).  

Основная цель применения кейс-технологии – развитие исследовательских 

умений, что может быть связано с акцентом на самостоятельный анализ и 

решение проблем. Критическое мышление и командная работа также важны, 

но выбираются реже.  Мотивация учащихся не является ключевой задачей 

при использовании этого метода, хотя и учитывается. Возможная 

интерпретация: преподаватели видят в кейс-технологии прежде всего 

инструмент для развития когнитивных и аналитических способностей, а не 

социализации или мотивации. 

На вопрос «Как вы оцениваете эффективность кейс-технологии для 

формирования исследовательских умений у обучающихся?»   
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Рисунок 7 – Эффективность кейс-технологии для формирования 

исследовательских умений у обучающихся 

Результаты опроса по оценке эффективности кейс-технологии для 

формирования исследовательских умений у обучающихся распределились 

следующим образом: очень высокая – 24%, высокая – 55%, средняя – 11%, 

низкая – 10%.  Большинство респондентов (79% в сумме) считают кейс-

технологию эффективной  ("очень высокая" + "высокая" оценка).  Каждый 

пятый (21%) оценивает её эффективность как среднюю или низкую, что 

может указывать на необходимость доработки методики или адаптации под 

разные группы обучающихся.  Доминирует положительное восприятие, что 

подтверждает востребованность кейс-метода в образовательном процессе.   

Рекомендуется дополнительно изучить причины низких оценок для 

оптимизации применения технологии. 

На вопрос, «Какие преимущества вы видите в использовании кейс-

технологии? (возможно несколько вариантов ответа)»   
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Рисунок 8 – Преимущества вы видите в использовании кейс-

технологии 

В опросе участникам предлагалось выбрать одно или несколько 

преимуществ кейс-технологии из предложенных вариантов. Результаты 

распределились следующим образом: развитие аналитического мышления – 

выбрано большинством респондентов, что подтверждает значимость кейс-

метода в формировании логического и критического подхода к решению 

задач.  Возможность применения знаний на практике – также высокий 

процент выборки, указывает на практико-ориентированность технологии и ее 

пользу для закрепления теоретических знаний.  Развитие навыков работы в 

команде – важный аспект для многих участников, так как кейсы часто 

предполагают групповое обсуждение и совместный поиск решений. 

Повышение мотивации к обучению – респонденты отметили, что работа с 

реальными или смоделированными ситуациями делает процесс обучения 

более интересным и вовлекающим. Кейс-технология обладает комплексом 

преимуществ, среди которых наибольшую ценность представляют развитие 

аналитического мышления и практическое применение знаний. Также она 

способствует командной работе и повышает заинтересованность учащихся.   

На вопрос, «С какими трудностями вы сталкиваетесь при 

использовании кейс-технологии? (возможно несколько вариантов ответа)»   
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Рисунок 9 – Трудности при использовании кейс-технологии 

В опросе приняли участие респонденты, которые указали на 

следующие основные трудности: недостаток информации – наиболее 

распространённая проблема. Участники отмечают, что часто сталкиваются с 

нехваткой данных для полноценного анализа, что усложняет процесс 

принятия решений.  Сложность анализа данных – Многие респонденты 

испытывают затруднения при обработке и интерпретации информации, 

особенно если данные объемные или требуют специальных навыков. 

Неумение работать в команде – часть опрошенных указали на проблемы в 

командном взаимодействии: конфликты, неравномерное распределение задач 

или отсутствие слаженности.  Отсутствие интереса к теме – некоторые 

участники отметили, что низкая вовлечённость в тему кейса снижает 

мотивацию и продуктивность работы.   

Таким образом, наибольшие сложности связаны с недостатком 

информации и анализом данных, что говорит о необходимости более 

детальных кейсов и обучения работе с информацией. Также важно развивать 

командные навыки и подбирать темы, которые будут интересны участникам. 

Разработка методики формирования исследовательских умений на 

основе кейс-технологии 

Анкетирование по теме "Формирование исследовательских умений у 

обучающихся на основе кейс-технологии" может быть направлено на 
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выявление уровня сформированности исследовательских навыков, 

отношения учащихся к использованию кейс-метода, а также на оценку 

эффективности данной технологии в образовательном процессе. Ниже 

приведен пример анкеты, которая может быть использована для проведения 

исследования. 

Цель: изучение уровня сформированности исследовательских умений у 

обучающихся и их отношения к использованию кейс-технологии. 

В анкетировании приняли участие обучающиеся 8 класса. 

На вопрос «Как часто вы занимаетесь исследовательской 

деятельностью в рамках учебного процесса?».   

Всего респондентов: 26 участников. 

 Постоянно – 45%. Значительная часть обучающихся регулярно 

вовлечена в исследовательскую деятельность, что может указывать на 

сильную интеграцию научной работы в учебный процесс или активность 

респондентов в проектах.  Часто – 33%. Довольно большая доля опрошенных 

занимается исследованиями часто, но не постоянно. Это может быть связано 

с периодическими курсовыми работами, участием в конференциях или 

семинарах.  Редко – 12%. Часть обучающихся выполняет исследовательские 

задания лишь эпизодически, например, во время подготовки рефератов или 

отдельных заданий.  Никогда – 10%. Некоторые респонденты указали, что не 

занимаются исследованиями в учебе. Это может быть связано с 

особенностями их специальности, недостатком возможностей или низкой 

мотивацией.  Для групп с низкой вовлеченностью можно рассмотреть 

дополнительные мотивационные меры (гранты, конкурсы, включение 

исследований в обязательные курсы).  Для активных обучающихся 

 – расширение возможностей (научные кружки, публикации, 

конференции).   

На вопрос «Какие исследовательские умения, по вашему мнению, у вас 

уже сформированы? (возможно, несколько вариантов ответа)».   
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Рисунок 10 – Сформированность исследовательских умений 

В анкетировании приняли участие 26 респондентов, которым было 

предложено выбрать одно или несколько исследовательских умений, которые, 

по их мнению, у них уже сформированы.  Распределение ответов:  умение 

формулировать гипотезу – 34% навык четко ставить исследовательский 

вопрос и выдвигать предположения развит у части опрошенных. Поиск и 

анализ информации – 13% (наибольший процент) большинство респондентов 

отметили, что умеют находить, отбирать и критически оценивать 

информацию. Проведение экспериментов – 18% меньшая доля участников 

указала на владение практическими навыками организации и проведения 

экспериментов.   Обработка и интерпретация данных – 14%  некоторые 

участники уверены в своих способностях работать с данными: 

анализировать, систематизировать и делать выводы.  Презентация 

результатов исследования – 21%, часть опрошенных отметила умение 

грамотно оформлять и представлять результаты своей работы.   

Таким образом, наиболее развитым навыком среди участников оказался 

поиск и анализ информации.  Менее распространены проведение 

экспериментов и презентация результатов, что может указывать на 

недостаток практического опыта или сложности с оформлением 

исследований.  Формулировка гипотез и обработка данных находятся на 

среднем уровне, что говорит о частичной сформированности этих умений.   
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На вопрос «Какие умения вы хотели бы развить в процессе 

исследовательской деятельности?».   

 

Рисунок 11 – Развитие умений при исследовательской деятельности 

В ходе опроса участникам было предложено выбрать, какие умения они 

хотели бы развить в исследовательской деятельности. Результаты 

распределились следующим образом: умение работать с информацией – этот 

навык оказался важным для большинства респондентов, что отражает 

необходимость эффективного поиска, анализа и систематизации данных в 

научной работе.  Навыки критического мышления – участники отметили 

значимость развития логического анализа, оценки достоверности источников 

и формирования самостоятельных выводов. Умение работать в команде – 

Коллаборация важна для исследователей, так как многие проекты требуют 

совместной работы, распределения задач и коммуникации.  Навыки 

публичных выступлений – умение презентовать свои идеи и результаты 

исследования также востребовано, особенно для участия в конференциях и 

защиты работ.  Респонденты стремятся развивать как аналитические (работа с 

информацией, критическое мышление), так и социальные (работа в команде, 

публичные выступления) навыки. Это говорит о комплексном подходе к 

исследовательской деятельности, где важно не только проводить анализ, но и 

эффективно взаимодействовать с коллегами и аудиторией.   

34

13

18

14

21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Умение 
формулировать 

гипотезу

Поиск и анализ 
информации

Проведение 
экспериментов 

Обработка и 
интерпретация 

данных

Презентация 
результатов 

исследования 



 35 

Таким образом, кейс-технология воспринимается как эффективный 

инструмент формирования исследовательских умений, но её применение 

требует доработки в части методического обеспечения и адаптации к 

потребностям обучающихся. Результаты анкетирования подтверждают её 

потенциал, но также указывают на необходимость устранения выявленных 

трудностей. 

 

2.2. Организация учебного процесса с использованием кейс-технологии 

Этапы формирования исследовательских умений  

1. Подготовительный этап: определение целей, подбор или разработка кейсов, 

подготовка обучающихся к работе с кейсами.   

2. Аналитический этап: анализ кейса, выявление проблемы, сбор и обработка 

информации.   

3. Исследовательский этап: формулирование гипотез, поиск решений, 

проведение мини-исследований.   

4. Рефлексивный этап: обсуждение результатов, оценка решений, 

формулирование выводов.   

Критерии отбора и разработки кейсов 

- Актуальность: кейс должен отражать реальные проблемы или ситуации.   

- Проблемность: наличие четко сформулированной проблемы для анализа.   

-Интерактивность: возможность вовлечения обучающихся в активную 

дискуссию.   

- Соответствие уровню подготовки обучающихся: кейс должен быть 

понятным.   

Алгоритм работы с кейсами 

1. Ознакомление с кейсом.   

2. Анализ проблемы и постановка вопросов.   

3. Сбор и анализ информации.   

4. Формулирование возможных решений.   

5. Обсуждение и защита решений.   
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6. Подведение итогов и рефлексия.   

Таблица 4 – Организацию учебного процесса с использованием кейс-

технологии 

Этап 

 
Действия учителя Действия 

обучающихся 
Методы и 

инструменты 
 Подготовка Разрабатывает кейс 

(реальная или 

модельная ситуация). 

Определяет цели, 

задания, критерии 

оценки. 

Подбирает 

дополнительные 

материалы (статьи, 

видео, данные). 

Ознакомление с 

темой. 

Изучение базовых 

понятий, 

необходимых для 

анализа кейса. 

Текстовые кейсы, 

мультимедийные 

материалы. 

Электронные 

ресурсы (LMS, 

онлайн-библиотеки). 

Ознакомление с 

кейсом 
Представляет кейс, 

объясняет задачу. 

Формирует группы 

(если работа 

командная). 

Дает инструкции по 

анализу. 

Читают и 

анализируют кейс. 

Выделяют ключевые 

проблемы, факты. 

Задают уточняющие 

вопросы. 

Раздаточные 

материалы, 

презентации. 

Видеокейсы, 

симуляции. 

Анализ и 

обсуждение 
Координирует 

обсуждение. 

Задает наводящие 

вопросы. 

Следит за динамикой 

работы групп. 

Дискутируют в 

группах или 

индивидуально. 

Выдвигают 

гипотезы, ищут 

решения. 

Аргументируют 

свою позицию. 

Мозговой штурм, 

дискуссии. 

- ментальные карты. 

Решение и 

презентация 
Оценивает 

предложенные 

решения. 

Дает обратную связь. 

Корректирует 

выводы (при 

необходимости). 

Представляют 

решение (устно, 

письменно, в виде 

презентации). 

Защищают свою 

точку зрения. 

Доклады, эссе, 

инфографика. 

Дебаты, ролевые 

игры. 

Рефлексия и оценка Организует 

обсуждение 

результатов. 

Оценивает работу 

обучающихся 

(индивидуальную и 

групповую). 

Подводит итоги. 

Анализируют 

ошибки и успешные 

стратегии. 

Оценивают свой 

вклад и работу 

команды. 

Опросы, 

анкетирование. 

Критериальное 

оценивание (rubrics). 
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Таким образом, преимущества кейс-технологии: развивает критическое 

мышление и аналитические навыки; учит работать в команде и 

аргументировать свою позицию, применение теории на практике через 

реальные ситуации. 

 

2.3. Экспериментальное исследование эффективности кейс-технологии в 

формировании исследовательских умений 

Учитель выступает в роли модератора и фасилитатора: организует 

процесс работы с кейсом; направляет дискуссию, задает наводящие вопросы; 

помогает обучающимся формулировать выводы; обеспечивает обратную 

связь.   

Формирование мотивации у обучающихся: использование реальных 

или близких к реальности ситуаций; возможность проявить креативность и 

самостоятельность; групповая работа, которая стимулирует взаимодействие и 

обмен идеями; поощрение активных участников.   

Оценка результатов работы с кейсами относят; критерии оценки: 

глубина анализа, оригинальность решений, аргументированность, участие в 

дискуссии, формы оценки: устная презентация, письменный отчет, групповое 

обсуждение; обратная связь: анализ сильных и слабых сторон работы, 

рекомендации для улучшения.   

В экспериментальном обучении были использованы кейс задания они 

представлены в приложении. 

В рамках данного исследования мы провели эксперимент, 

направленный на выявление взаимосвязи биологических знаний и 

формирования исследовательских умений у обучающихся в 9 классе 

[Пасечник, 2023]. 

В качестве методов сбора данных были использованы такие методы, 

как наблюдения за поведением обучающихся на занятиях, беседы, 

анкетирование, срезы знаний. Выявление влияния экспериментальной 

методики на уровень развития исследовательских умений учащихся в 
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образовательном процессе осуществлялась на основе сравнения результатов 

до и после эксперимента.  

Эксперимент проводился с целью оценки эффективности кейс-

технологии в развитии исследовательских умений учащихся. В исследовании 

участвовали контрольная (традиционные методы) и экспериментальная (кейс-

метод) группы.   

Таблица 5 – Экспериментальное исследование эффективности кейс-

технологии в формировании исследовательских умений 

№ Показатель Контрольная 

группа 

(традиционные 

методы) 

Экспериментальная 

группа (кейс-

технология) 

Разница 

(Δ) 
Примечания 

1. Умение 

формулировать 

проблему 

Средний балл: 

3,2 ± 0,4 
Средний балл: 4,1 

± 0,3 
+0,9 Достоверное 

улучшение (p < 

0,05) 
2. Умение 

выдвигать 

гипотезы 

2,8 ± 0,5 3,9 ± 0,4 +1,1 Значимый рост 

3. Навык работы с 

источниками 
3,0 ± 0,6 4,2 ± 0,5 +1,2 Высокая 

эффективность 
4. Анализ и 

интерпретация 

данных 

3,1 ± 0,3 4,0 ± 0,4 +0,9 Улучшение 

статистически 

значимо 
5. Оформление 

результатов 
2,9 ± 0,5 3,8 ± 0,3 +0,9 Положительная 

динамика 
6. Защита и 

презентация 

исследования 

3,0 ± 0,4 4,1 ± 0,5 +1,1 Кейс-метод 

усиливает 

навыки 

презентации 

 

Оценка проводилась по 5-балльной шкале. Для статистической 

достоверности использован t-критерий Стьюдента (p < 0,05). В эксперименте 

участвовали две группы (по 25 человек), схожие по начальному уровню. 

Применение кейс-технологии способствует значительному улучшению 

исследовательских умений по сравнению с традиционными методами 

обучения. 

В таблице представлены результаты сравнения формирования 

исследовательских умений у двух групп: контрольная группа – обучение с 

использованием традиционных методов. Экспериментальная группа – 
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применение кейс-технологии. По всем показателям экспериментальная 

группа демонстрирует более высокие результаты, что подтверждается 

разницей (Δ) в средних баллах и статистической значимостью (указано в 

примечаниях).   

Наибольший прирост наблюдается в навыке работы с источниками (Δ = 

+1,2) и выдвижении гипотез (Δ = +1,1). Это говорит о том, что кейс-

технология особенно эффективна для развития критического мышления и 

информационной грамотности. Наименьший (но значимый) прирост – в 

умении формулировать проблему и анализе данных (Δ = +0,9). Вероятно, эти 

навыки требуют дополнительных методов поддержки. Презентационные 

навыки (защита исследования) также значительно улучшились (Δ = +1,1), что 

подтверждает влияние кейс-метода на коммуникативные умения. Во всех 

случаях разница между группами статистически значима (p < 0,05), что 

исключает случайность результатов.   

Кейс-технология доказала свою эффективность и может быть 

рекомендована для внедрения в образовательный процесс.  Для комплексного 

развития исследовательских умений целесообразно сочетать кейс-метод с 

традиционными методами, особенно в аспектах формулировки проблем и 

анализа данных. Кейс-технология демонстрирует устойчивую 

положительную динамику в формировании исследовательских умений, что 

делает ее перспективным инструментом в современном образовании. 

Кейс-технология может быть успешно интегрирована в 

образовательный процесс для формирования исследовательских умений. 

Оптимально сочетать её с традиционными методами, особенно при отработке 

навыков анализа и интерпретации данных. 

Применение кейс-технологии в обучении биологии доказало свою 

эффективность: учащиеся не только лучше усваивают материал, но и 

развивают ключевые компетенции — аналитические, коммуникативные, 

исследовательские. Данный метод целесообразно внедрять в современную 

педагогическую практику для повышения мотивации и качества образования. 



 40 

Заключение 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы на тему 

«Формирование исследовательских умений у обучающихся на основе кейс-

технологии» были решены поставленные задачи и достигнута основная цель 

исследования. Проведенный теоретический анализ позволил определить 

сущность и структуру исследовательских умений, а также выявить ключевые 

педагогические подходы к их формированию. Было установлено, что 

развитие исследовательских навыков у обучающихся способствует 

повышению их познавательной активности, критического мышления и 

способности к самостоятельному решению учебных и практических задач.   

Изучение особенностей кейс-технологии подтвердило ее 

эффективность как метода активного обучения, который стимулирует 

аналитическую деятельность, работу с информацией и принятие решений в 

условиях реальных или смоделированных ситуаций. Использование кейсов 

создает условия для развития исследовательских умений, поскольку требует 

от обучающихся анализа данных, выдвижения гипотез и аргументации своей 

позиции 

На основе теоретических выводов разработана методика формирования 

исследовательских умений с применением кейс-технологии, включающая 

этапы подготовки, анализа, обсуждения и рефлексии. Методика направлена 

на постепенное усложнение кейсов и усиление самостоятельности 

обучающихся в исследовательской деятельности.  Экспериментальная 

проверка предложенного подхода подтвердила его эффективность. В ходе 

педагогического эксперимента были зафиксированы положительные 

изменения в уровне сформированности исследовательских умений у 

обучающихся: повысилась способность к анализу информации, аргументации 

выводов и самостоятельному поиску решений.   

Таким образом, проведенное исследование доказало, что использование 

кейс-технологии в образовательном процессе способствует успешному 

формированию исследовательских умений у обучающихся. Результаты 
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работы могут быть полезны педагогам, методистам и преподавателям, 

заинтересованным в развитии исследовательской активности учащихся.   

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:   

1. Теоретический анализ подтвердил, что исследовательские умения 

являются ключевым компонентом учебной деятельности, способствующим 

развитию критического мышления, самостоятельности и познавательной 

активности обучающихся. Современные педагогические подходы 

подчеркивают важность активных и интерактивных методов обучения, среди 

которых кейс-технология занимает особое место благодаря своей практико-

ориентированной направленности.   

2. Особенности кейс-технологии заключаются в ее способности 

моделировать реальные проблемные ситуации, требующие анализа, поиска 

решений и аргументации. Использование кейсов в образовательном процессе 

способствует развитию исследовательских умений, так как обучающиеся 

учатся работать с информацией, выдвигать гипотезы, проводить анализ 

данных и формулировать выводы.   

3. Разработанная методика формирования исследовательских умений на 

основе кейс-технологии включает: отбор и адаптацию кейсов в соответствии 

с учебными целями и уровнем подготовки обучающихся; поэтапное 

формирование умений (от анализа готовых кейсов к самостоятельному 

созданию решений); использование групповых и индивидуальных форм 

работы для развития коммуникативных и аналитических навыков; систему 

критериев оценки сформированности исследовательских умений.   

4. Экспериментальная проверка подтвердила эффективность 

предложенной методики. Сравнительный анализ результатов контрольной и 

экспериментальной групп показал, что у обучающихся, работавших с кейс-

технологией, значительно повысился уровень исследовательских умений: 

улучшились навыки анализа информации, способность аргументировать 

свою позицию и предлагать нестандартные решения.   
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Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась: систематическое 

применение кейс-технологии в образовательном процессе действительно 

способствует формированию исследовательских умений у обучающихся.  
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