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Одна из важнейших функций ин-
терактивного обучения педаго-

гов организации исследовательской 
деятельности школьников - разруше-
ние сложившихся в прошлом опыте 
стереотипов мышления и стиля про-
фессиональной деятельности, кото-
рые могут вступать в противоречие 
с новыми научными подходами и 
социальными требованиями к орга-
низации исследовательской деятель-
ности школьников. Специалисты 
подчеркивают, что именно установки 
личности как регуляторы деятель-
ности, а не мыслительные процессы 
или память, внимание, восприятие 
перестраиваются, когда деятельность 
человека должна осуществляться в 
принципиально новых для него усло-
виях, в новой макро- или микросреде  
(В.ю. Панасюк).

Результативность процесса под-
готовки педагогов к организации ис-
следовательской деятельности школь-
ников определяется, во многом, тем, 
как учитываются специфика, законы и 
закономерности психологии обучения 
взрослых.

Как показывают результаты иссле-
дований (Т.Н. Щербакова), взрослый 
занимает особую позицию в образова-
тельном процессе, которая характери-
зуется рядом противоречий между:

– социальным статусом, возраст-
ным статусом и статусом ученика;

– между принятием себя как со-
стоявшегося профессионала и необхо-
димостью контакта с другими, высту-
пающими в роли учителя;

– признанием своей компетент-
ности как основы состоятельности и 
некомпетентности в области, состав-
ляющей предмет обучения.

Среди значимых условий, спо-
собствующих формированию положи-
тельной мотивации учения педагогов 
можно выделить: ясное осознание це-
лей обучения, понимание значимости 
получаемых знаний для совершенс-
твования индивидуальной профессио-
нальной практики по организации ис-
следовательской деятельности школь-
ников, эмоциональную включенность 
в осваиваемый учебный материал, 
профессиональную направленность 
учебной деятельности, наличие твор-
ческих заданий, создающих проблем-
ные ситуации и обеспечивающие 
активную позицию педагога в овла-
дении новыми профессиональными 
компетенциями. 

Анализ исследований по психоло-
гии обучения взрослых позволяет вы-
делить ряд принципов, которые необ-
ходимо учитывать при моделировании 
интерактивных обучающих программ 

для педагогов. Среди них, вслед за 
С.Г. Вершловским, считаем целесооб-
разным обозначить следующие:

– ведущая роль в процессе обуче-
ния принадлежит самому обучающе-
муся;

– субъект учебной деятельности 
стремится к самореализации и осоз-
нает себя способным к этому;

– взрослому обучающемуся при-
сущ богатый жизненный опыт, кото-
рый может быть важным источником 
обучения;

– целью обучения взрослого явля-
ется решение конкретной жизненной 
или профессиональной задачи;

– взрослый субъект учебной де-
ятельности рассчитывает безотлага-
тельно реализовать полученные знания 
в профессиональной деятельности;

– обучение взрослого обуславли-
вается временными, пространствен-
ными, профессиональными, микро- и 
макросоциальными факторами, кото-
рые либо способствуют оптимизации 
учебного процесса, либо в качестве 
барьера тормозят, затрудняют освое-
ние нового знания;

– процесс обучения взрослого ха-
рактеризует совместная деятельность 
преподавателя и обучающегося, осно-
ванная на позиции психологического 
равенства. 
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Важной особенностью является 
также способность самостоятельно 
определять информационный запрос, 
выбирать модель обучения, использо-
вать различный опыт в ходе обучения, 
самостоятельно контролировать и ре-
гулировать результативность учебной 
деятельности. 

У педагога как субъекта повыше-
ния собственной компетентности в об-
ласти организации исследовательской 
деятельности старшеклассников мо-
гут возникать психологические барье-
ры, затрудняющие процесс овладения 
новыми способами профессиональной 
деятельности. Под психологическими 
барьерами в обучении Т.Н. Щербако-
ва понимает сложное субъективное 
психологическое явление, проявляю-
щееся негативными эмоциональными 
переживаниями, выражающимися в 
ограничении познавательных возмож-
ностей субъекта учебной деятельнос-
ти и препятствующими построению 
эффективного учебного процесса. 

Барьеры, функционирующие в 
процессе обучения, Т.Н. Щербакова 
классифицирует по источнику возник-
новения на психофизиологические, 
информационные, оценочные, эмоци-
ональные, смысловые.

К психофизиологическим барье-
рам относятся, прежде всего, барьеры 
темперамента, возникающие когда 
темпераменты преподавателя и обуча-
емого противоположны и это различие 
не рефлексируется. Это продуцирует 
различие в скорости реакций, разный 
характер ответа на организационные, 
оценочные, дисциплинарные и кор-
ректирующие воздействия. Проблема 
заключается в ошибке интерпрета-
ции действий партнера (атрибутивной 
ошибке), например, психофизиологи-
ческие особенности классифицируют-
ся как нерадивость, неспособность, от-
сутствие мотивации, предвзятость и пр.

Психофизиологические особен-
ности накладывают отпечаток на оцен-
ку оптимальности выбранного темпа 
учебных действий, структурирование 
процесса обучения. Сталкиваются как 
бы два пространства действования, 
отличные по временным, динамичес-
ким, энергетическим параметрам.

В основе информационных барье-
ров лежит неправильное структуриро-
вание учебной информации, темп ее 

предъявления, игнорирование законов 
психологии восприятия и индивиду-
альных особенностей когнитивной, 
мотивационной, эмоциональной и по-
веденческой сферы педагогов. 

При игнорировании законов памя-
ти в процессе подачи учебной инфор-
мации возникают барьеры запомина-
ния.

Барьер осмысления связан с тем, 
насколько получаемая информация 
встраивается в индивидуальное когни-
тивное пространство и как в дальней-
шем будет в нем функционировать.

Оценочные барьеры обусловлены 
ошибкой в применении оценочных 
воздействий:

– нарушение равновесия между 
позитивными и негативными оценка-
ми с преобладанием последних;

– оценивание человека как пред-
ставителя определенной социальной 
группы, а не его успехи в обучении;

– превалирование неконструктив-
ной отрицательной оценки, когда ос-
воение предмета затрудняется вследс-
твие занятия педагогом позиции сто-
роннего наблюдателя;

– оценка способностей, личност-
ных качеств, возможных негативных 
перспектив развития и деятельности 
вместо хода выполнения учебной за-
дачи. 

К числу причин, вызывающих 
эмоциональные барьеры, относятся:

– актуализация негативных сле-
дов эмоциональной памяти при стол-
кновении с учебной задачей, когда 
субъект учебной деятельности по-
падает в ситуацию, сходную с той, в 
которой ранее испытывал негативный 
эмоциональный опыт;

– общий неблагоприятный инди-
видуальный эмоциональный фон ак-
тивности: повышенная тревожность, 
высокий невротизм, фрустрирован-
ность.

Современные подходы к обу-
чению педагогов новым методам 
профессиональной деятельности 
должны, прежде всего, учитывать их 
субъективную включенность в поз-
навательную деятельность на основе 
преимущественного использования 
интерактивных форм, учитывающих 
индивидуально-психологические осо-
бенности педагогов, их личностные и 
профессиональные потребности. 

С целью актуализации представ-
лений педагогов о ценностно-смыс-
ловых основаниях исследовательской 
деятельности школьников как совре-
менной образовательной технологии 
и возникающих затруднениях при ее 
использовании нами был проведен 
опрос школьных учителей-предмет-
ников, педагогов-психологов и клас-
сных руководителей. 

Анализ полученных результатов 
позволил выявить несколько групп за-
труднений педагогов. К таким затруд-
нениям можно отнести:

1. Затруднения в сфере методо-
логии и методики организации иссле-
довательской деятельности старших 
школьников в образовательном про-
цессе: 

– выявление исследовательского 
потенциала изучаемых дисциплин;

– разработка методических 
средств реализации исследовательско-
го потенциала изучаемых дисциплин;

– учет индивидуально-психоло-
гических и возрастных особенностей 
школьников при вовлечении их в ис-
следовательские проекты монопред-
метного и межпредметного характера;

– разработка адекватных средств 
оценивания результатов исследова-
тельской деятельности школьников;

– планирование системы иссле-
довательских заданий возрастающей 
сложности;

– разработка средств мотивации 
и стимулирования участия школьни-
ков в различных формах исследова-
тельской деятельности в школе и за ее 
пределами.

2. Затруднения в уровне психоло-
го-педагогической подготовки педаго-
гов при организации исследователь-
ской деятельности старшеклассников:

– низкий уровень умений анали-
зировать учебный материал по изу-
чаемым дисциплинам и выявлять его 
возможности для организации иссле-
довательской деятельности учащихся;

– недостаточный опыт в форму-
лировании исследовательских тем по 
изучаемым дисциплинам и их соот-
ветствие возрастным и индивидуаль-
но-психологическим особенностям 
старшеклассников;

– затруднения в установлении 
межпредметных связей и в их приме-
нении для включения школьников в 
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исследовательскую работу комплекс-
ного характера;

– недостаточная квалификация в 
реализации социально-психологичес-
ких средств организации взаимодейс-
твия школьников и педагогов на раз-
личных этапах исследования.

Полученные результаты были по-
ложены в основу системы интерак-
тивного обучения педагогов с целью 
инициация творческой активности 
учителя в овладении методологичес-
кими и психолого-дидактическими 
принципами построения образова-
тельного процесса на исследователь-
ской основе.

Основные задачи интерактивного 
обучения педагогов организации ис-
следовательской деятельности стар-
шеклассников: 

– поддержка учителя в органи-
зации образовательного процесса с 
использованием усложняющихся про-
блемно-поисковых, творческих зада-
ний, изменяющих характер деятель-
ности старшеклассников от репродук-
тивного к поисковому и креативному;

– психолого-педагогическое обос-
нование способов реализации веду-
щих идей исследовательского обуче-
ния при изучении базовых и электив-
ных курсов;

– помощь педагогу в выборе оп-
тимальных способов формирования 
широких познавательных интересов 
школьников и создание ситуаций ус-
пеха при ориентации педагогов на не-
обходимость и возможность обогаще-
ния исследовательского опыта стар-
шеклассников, заинтересованность в 
личностных достижениях учащихся; 

– поддержка педагогов в обогаще-
нии (углублении) знаний старшеклас-
сников при избирательности области 
исследовательского поиска и направ-
ленности приобретаемых знаний на 
самопознание и самореализацию. 

Учитывая профессионально-лич-
ностные особенности педагогов, мы 
отдавали предпочтение активным 
методам психологического просвеще-
ния. Ситуация работы с педагогами 
усложняется тем, что их необходимо 
не только обучать, но и переучивать, 
т.е. преодолевать сопротивление ра-
нее сформированных психологичес-
ких барьеров и стереотипов. 

С целью повышения заинтересо-

ванности, активности и ответствен-
ности педагогов нами был использо-
ван такой метод организации группо-
вой работы как модерация. 

Метод модерации отличает:
– четкое структурирование (ло-

гика отдельных фаз) всего процесса 
обсуждения проблем и принятия ре-
шения в соответствии с заявленными 
целями;

– специфические требования к 
профессиональной компетентности и 
личностным особенностям организа-
тора, т.н. модератора;

– наличие свода обязательных 
«правил игры» для всех участников.

При обсуждении проблем органи-
зации исследовательской деятельнос-
ти школьников нами были апробиро-
ваны следующие этапы модерации.

1 этап. Установление свободной и 
доверительной атмосферы. На данном 
этапе создается настрой педагогов на 
предстоящую работу. Умелое начало 
помогает освобождению от непро-
дуктивных стереотипов поведения, 
определяет атмосферу открытости и 
доверительности, повышает работос-
пособность участников. На этом этапе 
деятельности модератор обозначает 
свою роль, задачи предстоящей рабо-
ты и результаты, которые нужно полу-
чить. 

2 этап. Определение и формули-
ровка проблемы или темы обсужде-
ния. На данном этапе необходимо 
четко сформулировать тему предсто-
ящего обсуждения, довести до созна-
ния каждого участника группы зна-
чимость проблемы для него лично, 
его собственную роль в разрешении 
проблемы, но не приступать к обсуж-
дению проблемы по существу. 

Для этого модератором формули-
руются конкретные вопросы: «Какие 
результаты работы будут важны лично 
для Вас?», «Является ли предложен-
ная тема актуальной для Вас лично 
и почему?», «Какие аспекты данной 
проблемы Вас особенно интересу-
ют?» и т.д. 

Продолжая разговор, модератор 
собирает формулировки индивиду-
альных предложений для обсуждения 
(насущные вопросы). Педагоги пред-
лагают по теме «Исследовательское 
обучение – педагогическая технология 
нового образования» обсудить следу-

ющие вопросы: В чем заключаются 
психологические и культурные смыс-
лы исследовательской деятельности? 
Как при организации исследователь-
ской деятельности учитывать основ-
ные закономерности и психологичес-
кие механизмы развития школьников 
на этапе ранней юности? Каковы пси-
хологические особенности школьных 
исследований в области естественных 
и гуманитарных наук? 

Впоследствии всеми участника-
ми определяется значимость каждого 
из указанных вопросов и выявляются 
приоритеты для обсуждения. Таким 
приемом, во-первых, достигается 
осознанное включение участников 
группы в процесс обсуждения; во-вто-
рых, модератор получает оператив-
ную информацию, учет которой поз-
воляет процесс обсуждения сделать 
личностно значимым практически 
для всех участников группы, и, кроме 
того, анализ удовлетворенности ожи-
даний чрезвычайно важен при подве-
дении итогов. 

3 этап. Обсуждение темы в малых 
группах и общая презентация резуль-
татов. На этом этапе проводится само 
обсуждение темы. Очевидно, что бо-
лее продуктивно обсуждение пробле-
мы проходит в малых группах, когда 
каждый может высказаться и быть 
услышанным. Происходит обмен мне-
ниями, выявляются противоречия и 
пути их разрешения. Необходимым 
условием является выполнение пред-
варительно оговоренного временного 
регламента. 

Включению педагогов в самооб-
разование, саморазвитие, приобщение 
их к новым продуктивным способам 
профессиональной деятельности спо-
собствуют также индивидуальные и 
групповые консультации на следую-
щие темы: «Помощь школьнику в вы-
боре области исследования с учетом 
его познавательных потребностей и 
интересов», «Контроль за нервно-пси-
хической нагрузкой школьника в про-
цессе исследовательской деятельнос-
ти», «Психологические принципы и 
стратеги разработки программ и тех-
нологий исследовательской направ-
ленности» и др. 

В результате такой целенаправлен-
ной работы педагоги приходят к зако-
номерному выводу о том, что учебное 
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исследование — это интегративное 
психолого-дидактическое средство 
развития, обучения и воспитания, 
которое позволяет целенаправленно 
формировать исследовательскую по-
зицию школьника, проявляющуюся 
в ценностно-смысловом осознании 
исследования как способа познания 
изменяющейся действительности, в 
развитии специфических умений и 
навыков исследования:

– проблематизации (рассмотре-
нию проблемного поля и выделению 
подпроблем, формулированию веду-
щей проблемы и постановке задач, 
вытекающих из этой проблемы); 

– целеполаганию и планирова-
нию исследовательской деятельности 
ученика; 

– самоанализу и рефлексии (ре-
зультативности и успешности реше-
ния задач исследовательской деятель-
ности); 

– представлению результатов сво-
ей исследовательской деятельности и 
хода работы; 

– презентации результатов сво-
ей исследовательской деятельности в 
различных формах, с использованием 
макета, плаката, компьютерной пре-
зентации, чертежей, моделей, театра-
лизации, видео, аудио и сценических 
представлений и др.

Наш опыт показывает, что прове-

дение такой групповой работы с педа-
гогами стимулирует расширение про-
фессионального самосознания педа-
гогов; изменение профессиональных 
установок – смысловых (укоренив-
шихся смыслов, взглядов, позиций на 
образовательный процесс) и операци-
ональных (стереотипов действий по 
выработанной схеме); способствует 
коррекции личностных качеств и уме-
ний, преодоление негативных наслое-
ний в общении, снятие барьеров, ме-
шающих реальным и продуктивным 
действиям по организации исследова-
тельской деятельности школьников. 
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