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В современной отечественной практике 

обучения имеется разрыв между образова-
тельными возможностями средней школы и 
потребностями высшей школы. Как отмеча-
ется в докладе «Российское образование—
2020: модель образования для экономики, 
основанной на знаниях», на сегодняшний 
день чрезвычайно востребованы инноваци-
онные практики, заполняющие методиче-

ские и содержательные разрывы между 
школами и вузами. В этих условиях глав-
ным образовательным ориентиром является 
овладение школьниками фундаментальны-
ми умениями коммуникации, анализа, по-
нимания, принятия решения. Как показыва-
ет анализ имеющегося педагогического 
опыта, универсальным средством, обеспе-
чивающим реализацию данных приорите-
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тов, является исследовательская деятель-
ность школьников. Исследовательская дея-
тельность в структуре образовательного 
процесса представляется как способ по-
строения школьного обучения с помощью 
особой формы повторения открытий пред-
шествующих поколений [1; 5]. Такую ис-
следовательскую деятельность называют 
учебно-исследовательской, так как новизна 
результата субъективна и его ценность име-
ет дидактический характер.  

В нашем исследовании рассматривается 
конструирование образовательного процес-
са в дополнительном образовании детей, 
обеспечивающего реализацию исследова-
тельской деятельности учащихся старшего 
школьного возраста. Свои научные предпо-
ложения мы проверяли в условиях Челя-
бинского научного общества учащихся, 
действующего на базе Дворца пионеров и 
школьников им. Н. К. Крупской г. Челябин-
ска, Дворца детского творчества Советского 
района г. Челябинска, Центра детского 
творчества Курчатовского района г. Челя-
бинска, Дворца детского творчества г. Зла-
тоуста Челябинской области, образователь-
ных учреждений — филиалов научного 
общества учащихся (МОУ гимназии № 26, 
76, 96, МОУ лицеи № 77, 82, 88, 102 г. Че-
лябинска), а также МОУ СОШ № 5, 40  
г. Сатки Челябинской области.  

Как показывает опыт практической дея-
тельности, исследовательская деятельность 
старшеклассника в условиях дополнитель-
ного образования детей определяется воз-
можностью ее реализации в научно-иссле-
довательском контексте, то есть получения 
результата, характеризующегося объектив-
ной новизной. В результате проведенного 
исследования мы выявили, что процесс реа-
лизации исследований старшеклассников 
содержит два содержательно-процессуаль-
ных уровня: 
уровень 1 — усвоение учащимися субъ-

ективно новых знаний и способов действий 
в конкретной научной области (учебно-по-
знавательная работа); 

уровень 2 — самостоятельная работа 
учащихся по возможной выработке объек-
тивно новых знаний (собственно исследо-
вательская работа).  

Как было определено в процессе опытно-
экспериментальной работы, содержание ис-
следовательской деятельности, осуществ-
ляемой старшеклассниками, складывается 
из следующих элементов: 

1) формулирование проблемы; 
2) создание поискового поля путем орга-

низации учебно-познавательной деятельно-
сти, расширяющей знания и умения уча-
щихся в области технологических проблем 
познания; 

3) поисковая деятельность, обеспечи-
вающая получение научно-исследователь-
ского результата; 

4) верификация результатов, включаю-
щая операции по проверке, обоснованию и 
оценке полученной информации.  

Таким образом, исследовательская дея-
тельность старшеклассника представляет 
собой совокупность разных видов деятель-
ности, определяющих продвижение к ко-
нечному результату — к системе индивиду-
альных знаний, переходящих в научные при 
реализации содержательных условий науч-
ного исследования.  

Компетентностный подход позволяет 
выявить результаты образовательного про-
цесса, направленного на реализацию иссле-
довательской деятельности учащихся стар-
шего школьного возраста, и сформулиро-
вать основные требования к его организа-
ции. Результативный компонент такого об-
разовательного процесса определен нами 
как исследовательская компетентность 
старшеклассников. Исходя из результатов 
теоретического анализа и опытно-экспери-
ментальной работы, возможно определить 
компетентность как совокупность личност-
ных качеств (знания, умения, навыки, цен-
ностно-смысловые ориентации), которые 
обусловлены опытом деятельности и обес-
печивают эффективность самостоятельной 
деятельности. Исследовательская компе-
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тентность старшеклассника — это инте-
гративное качество личности, включающее 
совокупность знаний, умений, навыков и 
таких личностных качеств, как самостоя-
тельность, инициативность, целеустрем-
ленность, которые обусловлены опытом ис-
следовательской деятельности и обеспечи-
вают самостоятельную исследовательскую 
деятельность.  

Как доказывает проведенная опытно-экс-
периментальная работа, исследовательская 
компетентность старшеклассников форми-
руется в результате самостоятельной иссле-
довательской деятельности и обеспечивает 
учащемуся полноценную реализацию про-
цесса индивидуального познания, результа-
том которого является выработка системы 
научного объяснения мира как личностно-
деятельностная характеристика, с одной 
стороны, и осуществление процесса само-
развития и самореализации как личностно-
ценностная характеристика — с другой сто-
роны. Самостоятельная исследователь-
ская деятельность старшеклассников рас-
сматривается нами как мотивированная 
самоорганизованная деятельность учащих-
ся старшего школьного возраста, в основе 
которой лежит совокупность навыков и 
умений, позволяющих осуществлять целе-
полагание, формулирование исследователь-
ской проблемы и построение гипотезы в 
ходе учебно-познавательной деятельности; 
сбор, обработку информации в ходе поис-
ковой деятельности как целевыполнение; 
считывание и оформление, анализ и интер-
претацию полученной информации для по-
строения логических выводов.  

Как следует из результатов проведенной 
опытно-экспериментальной работы, иссле-
довательскую компетентность старше-
классников можно определить через сле-
дующие составляющие: 

— общеучебные способы деятельности 
(анализировать, синтезировать, классифи-
цировать и т. д.); 

— специфические исследовательские 
способы деятельности (проводить экспери-

мент, моделировать, верифицировать ре-
зультаты исследования); 

— убеждения и смыслы (активность и 
самостоятельность в реализации собствен-
ных целей).  

Представленные выводы позволяют 
сформулировать конечные результаты, ко-
торые определяют направления педагогиче-
ской деятельности по реализации исследо-
вательской деятельности учащихся и фор-
мированию в итоге исследовательской ком-
петентности. К ним мы относим: 

— реализацию внутренних мотивов к ис-
следовательской деятельности; 

— сформированность общеучебных и 
исследовательских умений и навыков; 

— самоорганизацию учащимися своей 
исследовательской деятельности.  

Таким образом, изучаемый процесс не-
обходимо охарактеризовать совокупностью 
показателей, определяющих динамику вы-
бранных критериев оценки. Поскольку это 
процесс многомерный, весьма затрудни-
тельно интегрально измерить все рассмат-
риваемые показатели. В связи с этим нам 
представляется наиболее эффективным 
подход, в котором критерием измерения 
является такая относительная и достоверная 
характеристика, как продвижение на более 
высокие уровни сформированности умений. 
Соответственно были выделены три уровня 
исследовательской компетентности стар-
шеклассников. Их описание представлено  
в таблице 1.  

В соответствии с принятыми теоретиче-
скими позициями необходима выработка 
стратегии воздействия на педагогическую 
среду на основе заданных целей-результа-
тов для обеспечения максимальной вероят-
ности развития субъектности каждого уча-
щегося за счет изменения свойств такой сре-
ды. Педагогическая среда рассматривается 
как система условий организации жизнедея-
тельности детей, направленных на формиро-
вание их отношений к миру, к людям, друг к 
другу и создаваемых специально, сообразно 
с педагогическими целями [4, с. 142].  
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Таблица 1 
Уровни исследовательской компетентности старшеклассников 

 

Уровни Содержание исследовательской деятельности старшеклассников 

Подражательный 
(низкий) 

Нейтральное отношение к исследовательской деятельности, преобладание пози-
ционных мотивов, включение в исследовательскую деятельность для получения 
внешней положительной оценки; принятие к выполнению целей, определяемых 
педагогом, и выполнение предложенных им учебных задач, отсутствие самокон-
троля; выполнение действий по образцу и инструкциям преподавателя  

Подражательно-
преобразующий 
(средний) 

Положительное отношение к исследовательской деятельности, ориентация на 
взаимодействие и коммуникативные возможности деятельности, предпочтитель-
ная работа в группе для наличия образца построения способов исследователь-
ских действий и постановки задач, самоконтроль проявляется не на всех этапах 
исследовательской деятельности; конструируются новые действия, потребность 
в консультациях на большинстве этапов работы  

Преобразующий 
(высокий) 

Личностно-положительное отношение к исследовательской деятельности под-
крепляется ориентацией на активное приобретение дополнительных знаний в 
ходе такой деятельности, принятие к выполнению самостоятельно поставленных 
нестандартных целей и задач с учетом специфики деятельности с их последую-
щей реализацией на основе самоконтроля, наличие нестандартных способов дей-
ствий, адекватных познавательной ситуации, переход к самообразовательной 
деятельности, консультирование на начальном и завершающем этапах работы  

 
В педагогической среде дополнительного 

образования детей выделяют субъектный, 
научно-методический, духовный и предмет-
но-материальный компоненты [2, с. 84]. 
Субъектный компонент представлен педа-
гогами и детьми, научно-методический — 
совокупностью образовательных программ, 
научно-методической литературой, возмож-
ностями сети Интернет. Данные компонен-
ты не являются специфическими по отно-
шению к школьной среде. Как показывают 
анализ литературы и собственный педаго-
гический опыт, специфика педагогической 
среды в дополнительном образовании детей 
заключается в содержании духовного и 
предметно-материального компонентов.  

Дополнительное образование детей как 
институт неформального образования ши-
роко использует мотивационные ценност-
но-смысловые пространства принятых и 
поддерживаемых традиций, норм и правил, 
распространяющихся на узкий круг посвя-
щенных, в том числе инициацию в члены 
такой общности [2; 3]. Это традиции ком-
мунарских сборов, поддерживаемые в пе-
риоды между ними, особые праздники и их 
атрибуты, связанные с посвящением (ини-

циацией) новых поколений учащихся, пе-
редача эстафеты соблюдения и развития 
традиций от старших учащихся к младшим.  
В условиях исследовательской деятельно-
сти такая атрибутика тоже возможна и не-
обходима. Она связана с инициацией в на-
учное сообщество, которая может прово-
диться как в условиях учебного периода, 
так и в каникулы на выездных сборах, во 
время летних или зимних выездных науч-
ных школ.  

Предметно-материальный компонент пе-
дагогической среды представляет собой ма-
териальные и предметные условия образо-
вательного процесса. В этом случае в 
учреждении дополнительного образования 
детей в меньшей степени востребован тра-
диционный учебный класс. Занятия иссле-
довательской деятельностью проводятся в 
научных лабораториях, в музеях соответст-
вующей направленности, в экспедициях, в 
походах, в библиотеках, в компьютерных 
классах с выходом в Интернет. Соответст-
венно мы видим, что данный компонент 
также существенно обогащает среду допол-
нительного образования детей, что придает 
ей особые возможности.  
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Параметрами проектируемой среды при 
этом являются: 

— активизация мотива самостоятельной 
работы с информационными источниками; 

— побуждение субъектов образователь-
ной деятельности к сотрудничеству и взаи-
модействию; 

— востребованность коммуникативных 
навыков и умений; 

— активизация интеллектуальной ини-
циативы; 

— стимулирование эффективного интел-
лектуального процесса.  

Как показывает проведенная опытно-
экспериментальная работа, в соответствии с 
этим модель обучения должна быть пред-
ставлена следующими компонентами. Обу-
чение должно происходить в малых груп-
пах, которые сформированы на основании 
общего познавательного интереса в опреде-
ленной научной области. Педагог является 
партнером в процессе познавательной дея-
тельности, которая в исходной точке явля-
ется совместной деятельностью взрослого и 
ребенка, а в результате развития переходит 
в индивидуальную познавательную дея-
тельность учащегося.  

Содержание образования определяется 
потребностями учащихся, наличием спе-
циалиста в той или иной предметной облас-
ти, его квалификацией и собственными на-
учными интересами, возможен выбор 
уровня освоения образовательной програм-
мы. Цель и результат образовательной про-
граммы — формирование исследователь-
ской компетентности через подготовку и 
представление к защите учащимся собст-
венной исследовательской работы, причем 
авторство может быть не только индивиду-
альным, но и групповым. Темпы освоения 
образовательной программы жестко не рег-
ламентируются, а определяются сроками 
выполнения задания на учебный год, полу-
годие, в зависимости от масштабности ис-
следования. Возможности и способы освое-
ния образовательной программы индивиду-
альны и принципиально ориентированы на 

личностные потребности учащегося. По-
этому имеются широкие возможности уг-
лубленной дифференциации в ходе учебно-
го процесса. Обеспечивается непрерывный 
прогресс, который определяется сотрудни-
чеством учащегося и педагога.  

Рассмотрим процесс проектирования об-
разовательных программ, обеспечивающих 
управление процессом формирования ис-
следовательской компетентности старше-
классников в условиях дополнительного 
образования детей. Основными элементами 
при проектировании дополнительной обра-
зовательной программы являются: 

— цель; 
— содержание; 
— результат [2; 3].  
При реализации исследовательской дея-

тельности старшеклассников результатив-
ный аспект будет представлен совокупно-
стью навыков и умений, определяющих его 
исследовательскую компетентность. Чтобы 
достичь запланированного результата, не-
обходимо спроектировать содержательный 
компонент дополнительной образователь-
ной программы. Данный компонент пред-
ставлен в таблице 2. Структурно-функцио-
нальные блоки программы выделены с уче-
том выявленных в ходе опытно-экспери-
ментальной работы определенных этапов 
научно-педагогического руководства ис-
следовательской деятельностью старше-
классников (пропедевтический, операцио-
нальный, индивидуально-познавательный).  

Так, в ходе реализации исследователь-
ской деятельности старшеклассников на 
базе Дворца пионеров и школьников им.  
Н. К. Крупской г. Челябинска использова-
лись такие дополнительные образователь-
ные программы: «Мировая экономика», 
«Автомобильная электроника», «Приборо-
строение», «Орнитология», «Археология», 
«Фармакология» и т. д. Для активизации по-
требностно-мотивационных установок уча-
щихся, направленных на приобщение к на-
учному поиску, нами использовались эмоци-
онально-привлекательные формы  учебной 
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Таблица 2 
Структура содержательного компонента дополнительной образовательной программы 

 

Структурно-
функциональный 

блок 
Содержание Результат освоения программы 

Пропедевтический 
(1) 

1) Освоение научной отрасли либо рас-
ширение и углубление знаний в какой-
либо отрасли; 
2) Формирование логических понятий; 
3) Формирование логических действий 

1) Усвоение субъективно новых 
знаний; 
2) Усвоение общеучебных умений 
и навыков 

Операциональный 
(2) 

Формирование умений и навыков, спе-
цифичных для процесса исследователь-
ской деятельности (усвоение совокупно-
сти теоретических и эмпирических 
методов исследования) 

1) Усвоение умений и навыков 
сбора информации; 
2) Усвоение умений и навыков по 
оформлению научных результатов 

Индивидуально-
познавательный (3) 

Индивидуальные консультации в процес-
се самостоятельной исследовательской 
деятельности учащегося (включая пре-
зентацию исследовательских результа-
тов) 

1) Получение и усвоение субъек-
тивно и объективно новых знаний; 
2) Интериоризация ценностей на-
учно-исследовательской деятель-
ности 

 
деятельности. К ним можно отнести тре-
нинги, деловые игры, практикумы. Причем 
формы занятий могут быть как групповыми 
в период освоения пропедевтического и 
технологического блоков, так и индивиду-
альными во время освоения индивидуаль-
но-познавательного блока.  

Таким образом, представленное содер-
жание образовательной программы позво-
ляет: 

— во-первых, создать поисковое поле в 
любой научной отрасли сообразно интере-
сам учащегося; 

— во-вторых, обеспечить развитие моти-
вации к исследовательской деятельности; 

— в-третьих, создать условия для фор-
мирования умений и навыков, обеспечи-
вающих исследовательскую компетент-
ность старшеклассника.  

В ходе опытно-экспериментальной рабо-
ты нами были реализованы следующие 
группы учебных занятий, обеспечивающих 
формирование исследовательской компе-
тентности старшеклассников и осуществ-
ляемых в секциях научного общества уча-
щихся: 

— образовательно-познавательные (лек-
ции с элементами дискуссии, учебные дис-

куссии, тренинги, экскурсии, экспедиции, 
групповые и индивидуальные консультации 
по проектам, деловые игры, полевая и му-
зейная практика, лабораторные экспери-
менты, пресс-конференции, круглые столы 
с учеными); 

— коммуникативно-развивающие (науч-
ные сборы и слеты, выездные профильные 
школы, форумы, круглые столы, научно-
практические конференции); 

— контрольно-диагностические (беседа, 
практические и теоретико-эксперименталь-
ные занятия, интеллектуальные игры, твор-
ческие семинары, предварительная защита 
исследовательского проекта, олимпиады, 
турниры, конкурсы, итоговые конференции).  

Важно отметить, что приведенная клас-
сификация является динамической. Воз-
можно рассматривать полевые и музейные 
практики как контрольно-диагностические 
формы образовательного процесса, а прак-
тические занятия — как образовательно-
познавательную форму при переструктури-
ровании целевых установок педагога. Каж-
дое занятие предполагает совокупность ме-
тодов педагогического воздействия на 
старшеклассников: словесных, наглядных, 
практических. Однако выделенные нами 
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коммуникативно-развивающие и контроль-
но-диагностические (за исключением бесе-
ды) формы занятий предполагают активную 
самостоятельную работу учащихся по вы-
работке объективно новых знаний. Соот-
ветственно в данном случае педагог высту-
пает лишь как организатор материальных 
условий для реализации указанных форм, и 
его воздействие опосредовано. Проводни-
ками этого воздействия выступают матери-
альные объекты — средства, обеспечиваю-
щие достижение педагогической цели 
(исследовательские задачи, научная аппара-
тура, сценарии интеллектуальных и дело-
вых игр, программы чтений, конференций, 
конкурсов и т. д.). В целом все представ-
ленные педагогические действия направле-
ны на изменение смысла деятельности уча-

щихся от внешне заданного на личностно 
принятый, которое, в конечном счете, пре-
образует процесс овладения специальными 
исследовательскими знаниями и видами 
деятельности в процесс самореализации 
личности ребенка.  

В результате проведенной опытно-экспе-
риментальной работы по формированию 
исследовательской компетентности стар-
шеклассников 68% учащихся достигли вы-
сокого уровня исследовательской компе-
тентности, 32% — среднего уровня. Таким 
образом, в процессе реализации исследова-
тельской деятельности происходит форми-
рование исследовательской компетентности 
старшеклассника как результат педагогиче-
ской деятельности и собственной исследо-
вательской практики учащегося.  
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Рассматриваются противоречивые тенденции современного образования, выра-
жающиеся в отчуждении образования от детства как основного субъекта построения и 
развития образования на началах гуманитаризации. Пути решения проблемы видятся в 


