
�

Educational SciEncES

Современный этап развития об-
щества характеризуется все воз-

растающей динамичностью, проник-
новением на новые уровни познания 
природы, изменением социального 
устройства и возникновением качес-
твенно новых видов деятельности в 
ранее неизвестных областях. В этих 
условиях особое значение приобре-
тает стремление и способность лич-
ности активно исследовать новизну 
и сложность меняющегося мира, а 
также создавать, изобретать новые 
оригинальные стратегии поведения и 
деятельности (А.Н. Поддъяков). 

Мы полностью разделяем пози-
цию А.В. Леонтовича, который под-
черкивает, что в современных усло-
виях приходится отстаивать исследо-
вательскую деятельность как особый 
тип индивидуальной учебной деятель-
ности со своей специфической веду-
щей целевой установкой, со своими 
ценностями, нормами, традициями. 
Именно обретение учащимися этих 
норм позволяет говорить о целостном 
образовании средствами исследова-
тельской деятельности [2]. 

Включение исследовательской де-
ятельности как обязательной состав-
ляющей процесса обучения требует 
принципиально иного подхода к от-
бору содержания обучения и постро-
ению учебного материала.

Анализ результатов исследований 
А.И. Савенкова, А.Н. Поддъякова, 

А.С. Обухова и др. позволяет заклю-
чить, что главными составляющими 
содержания образования при реализа-
ции исследовательской деятельности 
являются:

– построение ориентационных 
сетей, позволяющих учащимся впи-
сывать любое явление или информа-
цию в общую систему;

– приобретение исследовательско-
го опыта, выражающееся в самосто-
ятельном проведении исследователь-
ского цикла от начала и до конца и ос-
воении его структурных элементов;

– выстраивание личностного от-
ношения к объекту исследования, а 
также результатам, включая развитие 
рефлексивного мышления, а также 
эмоционально-нравственную оценку 
собственных действий;

– способность строить эффектив-
ные коммуникации для достижения 
результата, включая фиксацию не-
достающего ресурса, формирование 
запроса по его поиску, формулиро-
вание собственных ресурсов для их 
предъявления как условия вступления 
в коммуникацию.

Исходя из этого, на основе анали-
за психолого-педагогической литера-
туры (А.В. Леонтович, А.Н. Поддья-
ков, А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова и 
др.) можно сформулировать основные 
задачи, которые позволяет решать ис-
следовательское обучение:

– создание познавательной базы 

исследовательской компетентности – 
представлений об общей систематике 
знаний человечества, которая задаёт-
ся через сетку учебных предметов, 
определяемых базисным учебным  
планом;

– развитие базовых способностей 
личности к рефлексивному мышле-
нию, аналитическому подходу, ста-
новлению субъектности – или способ-
ности «строить» себя как человека, 
субъекта собственной деятельности;

– введение ребёнка в мир куль-
туры с помощью культуры научного 
сообщества — освоению принятых 
здесь способов и норм деятельности, 
восприятию на личностно значимом 
уровне образцов, авторитетов и цен-
ностей научного сообщества;

– приобретение навыка решения 
познавательных, поисковых, проек-
тных задач исследовательским мето-
дом.

 По мнению Ю.В. Громыко, иссле-
дование должно стать предметом целе-
направленного обучения школьников, 
т.е. оно может задать основу современ-
ного содержания образования. Однако,  
он подчеркивает, что имеет здесь в 
виду вовсе не обучение школьников 
рутинизированным процедурам ис-
числения и измерения, как то обычно 
подразумевается под обучением иссле-
дованию. Превращение исследования 
в предмет обучения и в основу содер-
жания образования предполагает:
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– включение учащихся на разных 
возрастных ступенях в процесс пе-
реоткрытия научных открытий, что 
позволяет воспроизводить и культи-
вировать уже в школе разные фор-
мы научного труда и теоретического 
мышления; 

– обсуждение с учащимися гра-
ниц их знания и незнания, а также гра-
ниц современного знания и незнания. 
Введение учащихся в мир парадоксов, 
благодаря чему школьников можно 
учить такому типу исследовательской 
деятельности, который действительно 
выводит на передний план порожде-
ния человеческого знания; 

– обучение школьников канони-
ческим операциям и процедурам ис-
следования, связанным с построением 
новых онтологий; 

– обучение их соответствующим 
способностям, позволяющим рабо-
тать с живым знанием (пронизанным 
мышлением), а не с мёртвой, отчуж-
дённой информацией; 

– создание соответствующих об-
разовательных форм, в которых дан-
ные методологические установки мог-
ли бы осуществляться [1. С.66]. 

Большими возможностями для 
развития исследовательской деятель-
ности школьников обладают учреж-
дения дополнительного образования 
детей. Дополнительное образование 
– это сфера, где ребенок или под-
росток может реализовать свое лич-
ностное право на свободный выбор 
цели, освоить способность к пози-
тивному целеполаганию, умению 
достигать целей своего жизненного 
предназначения. Именно свободный 
выбор ребенка есть существенный 
признак дополнительного образо-
вания. Поэтому, по мнению многих 
исследователей, дополнительное об-
разование в самом широком смысле 
– это образование целевого выбора  
(Р.У. Богданова, Е.Б. Евладова, Л.Г. Ло- 
гинова, О.Е. Лебедев, М.Н. Поволяе-
ва и др.). 

Многолетний опыт работы Малой 
академии наук и искусств (МАНиИ) 
Дворца детского творчества г. Став-
рополя показывает, что для решения 
поставленных задач оптимальным 
является включение учащихся в ис-
следовательскую работу не в рамках 
отдельных курсов, а при соответству-

ющей трансформации организации 
образовательного процесса, в проек-
тировании особой развивающей сре-
ды, все элементы которой базируются 
на учебно-исследовательской деятель-
ности учащихся [4]. 

Основная задача Малой академии 
наук и искусств – проектирование ин-
тегрированной образовательной сис-
темы, в которой элементы исследова-
тельской деятельности учащихся вы-
ступают как основа интеграции базо-
вого и дополнительного образования, 
учебного и каникулярного времени, 
образовательного и воспитательного 
процесса. 

Малая академия наук и искусств 
– научное общество учащихся – име-
ет статус отдела городского Дворца 
детского творчества. На начальных 
этапах возникновения МАНиИ её со-
здатели опирались на опыт Крымской 
и Молдавской малых академий, науч-
ных обществ учащихся Челябинска, 
Новосибирска, Москвы и других го-
родов. Однако за прошедшие 24 года 
в МАНиИ произошли существенные 
изменения структуры, форм, содер-
жания деятельности её слушателей и 
педагогов.

Главным системообразующим 
фактором МАНиИ является комплекс 
целей, поставленных в диагностичной 
(проверяемой) форме:

– создать психолого-педагогичес-
кие условия, обеспечивающие раз-
витие индивидуальности учащихся 
в ходе овладения ими методологией 
науки, профориентационной и пред-
профессиональной подготовки;

– развить творческие задатки уча-
щихся в процессе исследовательской 
деятельности, при решении конкрет-
ных научных проблем, освоении всех 
этапов научного исследования;

– обеспечить взаимосвязь между 
школьным образованием и творчес-
кой деятельностью в рамках МАНиИ, 
переход учащихся от школьного этапа 
к вузовской системе образования;

– сформировать и сохранить сис-
темные качества интеллекта (пано-
рамность мышления) в сочетании с 
надежными профессиональными зна-
ниями для решения конкретных науч-
ных проблем.

На сегодня в МАНиИ разработана 
и реализуется образовательная техно-

логия, имеющая следующие этапы и 
цели:

Пропедевтический этап (1 год 
обучения) имеет целью знакомство 
учащихся с современной наукой, её 
местом в системе культуры и челове-
ческой цивилизации в целом, форми-
рование фундамента стремлений и на-
выков к самооценке и саморефлексии, 
содействие тенденции к раскованнос-
ти и свободе суждений в сочетании с 
обоснованностью, ответственностью 
и уважением к мнению взрослых и 
сверстников. На этом этапе крайне 
важно на основе знаний о науке, полу-
ченных в школе, раскрыть учащимся 
основные черты современной науки, 
её значение в жизни человека и чело-
вечества в целом, содействовать осоз-
нанию специфики научной деятель-
ности, качеств личности, необходи-
мых для занятия наукой. 

Содержание занятий предполагает 
обсуждение увлекательных событий 
из истории науки, рассказы о личнос-
тях выдающихся учёных, что, без сом-
нения, повышает мотивацию, интерес 
и увлечённость наукой. Игровые фор-
мы поддерживают и стимулируют раз-
витие творческого потенциала ребят. 

Цель подготовительного эта-
па (2 год обучения) – сформировать 
у учащихся представления о науке, 
ее структуре, научном методе, фор-
мах научной деятельности и оказать 
содействие в определении области 
научных интересов (выборе секции 
МАНиИ).

На основе использования систем-
ных представлений о науке, методах 
научных исследований, овладения 
необходимым понятийным аппара-
том, учащиеся должны сознательно 
определить личные научные интере-
сы. В содержание обучения входит 
основной курс «Методы научных ис-
следований», знакомство с историей 
науки, овладение коммуникативными 
навыками, элементами рефлексии, на-
учным стилем речи, навыками импро-
визации.

Вводный этап (3 год обучения) на-
целен на оказание помощи учащимся 
в определении темы и проведении на-
чальных шагов исследования, в фор-
мировании навыков публичного об-
суждения проблемы, хода исследова-
ния, избранного метода и полученных 
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результатов на междисциплинарном 
объединенном научном семинаре.

Содержание обучения состоит в 
освоении проблематики исследова-
ния, конкретной проблемы, проведе-
нии начальных этапов научной рабо-
ты. Предусматривается выступление 
с коротким сообщением на объеди-
ненном научном семинаре, участие в 
междисциплинарных дискуссиях для 
освоения методов системного анализа 
проблем.

Целью интегрирующего этапа  
(4 год обучения) является оказание 
содействия в осуществлении всех эта-
пов научного исследования: от пос-
тановки проблемы до представления 
результатов в виде доклада или статьи 
при возможно более высокой степени 
самостоятельности.

Планируется проведение и за-
вершение учащимися целостного 
исследования проблемы, критичес-
кий анализ полученных результатов, 
подготовка и обсуждение текста до-
клада, статьи, выступление на кон-
ференции. Руководителями секций 
поощряется стремление к развитию 
грамотной и сбалансированной само-
оценки и оценки качества выполнен-
ной работы. Одобряется осознание 
необходимости объективно выявить 
причины неудач, ошибок, стремление 
исправить их, грамотно подвести ито-
ги работы, определить перспективы  
исследования.

Важнейшее условие продуктив-
ности совместной исследовательской 
деятельности – реализация принципа 
диалогичности, создание особой ат-
мосферы, которая позволяет думать и 
работать без стрессов, беспокойства, 
страха ошибки или наказания. К. Ур-
бан подчеркивает одно из важнейших 
условий возникновения подлинного 
диалога – «равноправие» участников, 
партнерство в отношениях между 
учащимися или учеником и препо-
давателем (научным сотрудником) 
при выполнении тех или иных иссле-
довательских действий и операций.  
Учитель, с его точки зрения, не дол-
жен больше выступать в роли даю-
щего оценки организатора, а про-
являет себя как личность, партнер, 
помощник, инициатор и эксперт  
[5, с. 49]. 

В.С. Юркевич в организации 

исследовательской деятельности 
школьников и в овладении ими мето-
дов научного познания рекомендует 
использовать принцип развивающего 
дискомфорта. С ее точки зрения толь-
ко сложные ситуации способствуют 
формированию и закреплению ис-
следовательских творческих умений, 
вызывая потребность преодолевать 
трудности и разбираться в ситуациях 
высокой степени неопределенности. 
Принцип развивающего дискомфорта 
позволяет научиться творческим лич-
ностям преодолевать и жизненные 
трудности. 

Однако принцип развивающего 
дискомфорта не должен превращаться 
в разрушающий дискомфорт. Для это-
го педагоги и психологи, провоцируя 
состояние кризиса, должны помочь 
школьникам справиться с трудностя-
ми, подкрепляя их активное поведе-
ние. Постепенно у ученика накапли-
вается опыт преодоления кризисных 
ситуаций и закрепляется позиция 
победителя [6, с. 49]. Таким образом, 
развивающий дискомфорт переходит 
в развивающий комфорт, который 
представляет собой ярко выраженные 
положительные эмоции от трудной, 
но интересной работы. 

Это предъявляет особые требо-
вания к профессиональным и лич-
ностным качествам преподавателей, 
научных сотрудников вузов, у боль-
шинства из которых нет достаточно-
го опыта работы с учащимися такого 
возраста. Кроме того, не все педагоги 
знают психологические особенности  
старших школьников, не всегда пони-
мают их проблемы, могут быть даже 
враждебно к ним настроены из-за 
боязни потерять авторитет, снизить 
самооценку. В преодолении стерео-
типных ожиданий преподавателей, 
сложившихся под влиянием житей-
ских представлений, большую роль 
играют психологические и методичес-
кие консультации, специальные семи-
нары и практикумы по разработке и 
апробации технологических приемов 
по овладению школьниками методами 
научных исследований. 

Проведенный психолого-педагоги-
ческий анализ деятельности МАНиИ 
позволяет выявить и охарактеризовать 
следующие функции исследователь-
ской деятельности школьников:

−  личностноразвивающая: разви-
тие познавательных процессов, эмо-
ционально-волевой сферы, освоение 
способов интеллектуального само-
развития и самосовершенствования в 
образовательном процессе;

−  методологическая: формирова-
ние целостного представления о сов-
ременной картине мира; овладение 
современными методами познания 
сложных систем; формирование ис-
следовательского стиля мышления;

−  культурологическая: вхожде-
ние в мир культуры через культуру и 
традиции научного сообщества; при-
общение к культуре научных школ, к 
культуре исследовательской деятель-
ности; вовлечение в широкий социо-
культурный контекст развития совре-
менной науки и техники;

−  ценностно-ориентационная: 
способность осознавать ценность 
собственной исследовательской де-
ятельности как условия реализации 
личностного смысла в обучении, 
средство преодоления отчуждения 
личности от образования; самореа-
лизации в учебно-познавательной де-
ятельности.
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