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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рассматривается проблема подготовки современных подростков к решению их лично-
стно значимых проблем средствами дополнительного образования детей. 
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Современное общество заинтересовано 

в том, чтобы подрастающее поколение бы-
ло способно самостоятельно приобретать 
необходимые знания, уметь применять эти 
знания на практике для решения разнооб-
разных проблем; самостоятельно, критиче-
ски мыслить, уметь видеть возникающие в 
реальной действительности проблемы и 
искать пути их рационального решения; 
грамотно работать с информацией; быть 
коммуникабельным, уметь продуктивно 
общаться и взаимодействовать в совмест-
ной деятельности, уметь самосовершенст-
воваться; уметь гибко изменять заученные 
алгоритмы в новых условиях действия [8]. 
В какой мере подростки готовы к этому, 
можно судить по результатам международ-
ных сравнительных исследований. В част-
ности, анализ результатов международных 
сопоставительных исследований читатель-
ской грамотности PISA показывает, что 
российские подростки недостаточно умеют 
применять полученные знания на практике 
и не готовы к успешной и деятельной жиз-
ни в современном информационном мире, 
они значительно отстают от своих сверст-

ников из других стран [6]. Также негатив-
ные тенденции, развивающиеся в подрост-
ковой и молодежной среде (алкоголизм, 
употребление наркотиков, насилие, ксено-
фобия), свидетельствуют о необходимости 
усиления влияния образования в решении 
задач воспитания, формирования социаль-
ных компетенций и гражданских установок 
[2]. Образование в целом сегодня стано-
вится не только средством освоения все-
общих норм, культурных образцов и инте-
грации в социум, оно создает реальные 
возможности для личностного развития че-
ловека. Значительную роль в этой связи 
играет в жизни человека дополнительное 
образование, которое расширяет возмож-
ности человека, предлагая большую свобо-
ду выбора, чтобы каждый мог определять 
для себя цели и стратегии индивидуально-
го развития [4]. 
Для современного подростка дополни-

тельное образование играет существенную 
роль в процессе приобретения им опыта 
решения личностно значимых проблем. 
Это раскрывается в сущностных характе-
ристиках такого вида образования: 
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• в основе построения образовательно-
го процесса в дополнительном образовании 
лежат личные потребности и интересы ре-
бенка, его достижения; образование в дан-
ном случае выступает не столько как ис-
точник знаний, сколько как источник внут-
реннего развития личности, так как интере-
сы и потребности личности в дополнитель-
ном образовании связаны в первую очередь 
с удовлетворением потребности общения 
(со сверстниками и взрослыми), самореа-
лизации, с потребностью быть успешным; 

• в дополнительном образовании детям 
предоставляются возможности жить на-
стоящей жизнью детства, играть, петь, тан-
цевать, самообразовываться и получать 
помощь взрослого; дети сообразно своему 
возрасту и уровню развития, склонностям и 
силам имеют возможность реально участ-
вовать в выработке программы своего об-
разования; 

• главные принципы, на которых стро-
ится современная система дополнительно-
го образования детей, — это творчество и 
право выбора; ребенок сам выбирает темп 
и режим освоения программы, получает 
возможность выстраивания индивидуаль-
ной образовательной траектории, имеет 
право на пробы и ошибки; 

• совместная деятельность педагога и 
воспитанников строится на основе сотруд-
ничества; дополнительное образование се-
годня обеспечивает благоприятную среду 
для воспитания детей через согласие, со-
творчество всех участников жизнедеятель-
ности учреждения. 
На сегодняшний день в педагогической 

науке идет поиск средств оптимизации по-
тенциала дополнительного образования 
детей, которые максимально соответство-
вали бы интересам и потребностям самих 
подростков. Широко изучены вопросы раз-
вития творческих способностей и возмож-
ностей подростков в дополнительном обра-
зовании (С. Ю. Кизим, А. П. Фадеева, 
А. В. Павлов, А. Т. Шульгин), активизации 
их творческой (А. Н. Ковалевский) и соци-

альной активности (Е. Г. Семенова), со-
циального воспитания (Б. В. Куприянов), 
социального взаимодействия (Е. В. Хари-
тонова). Немалое внимание уделяется 
проблемам социализации подростков в 
дополнительном образовании (Е. А. Радо-
мыльская, Н. Э. Политнева), образова-
тельной активности подростка (А. А. Ман-
сурова), формированию гуманистических 
ценностей (М. Г. Баринова), организации 
проектной деятельности подростков 
(Е. Ю. Еремеева), воспитанию эстетиче-
ской культуры (О. К. Ольхова). 
Однако анализ проблематики исследо-

ваний показывает, что в педагогической 
науке вопросы, связанные с отбором со-
держания и проектирования программ, ос-
таются актуальными, так как получение 
образования, в том числе и дополнительно-
го, осуществляется через освоение именно 
содержания образования. Наши исследова-
ния [7] показали, что содержательную ос-
нову дополнительной общеобразователь-
ной программы, которая способствует дос-
тижению целей современного образования 
и соответствует интересам и потребностям 
подростков, должны определять их лично-
стно значимые проблемы, решение кото-
рых школьники осуществляют на основе 
деятельности по выбранному ими направ-
лению дополнительного образования. 
Жизненное событие, явление, обстоя-

тельство, конкретизированное в жизненной 
ситуации и представляющее определенную 
трудность для подростка, воспринимается 
им как проблема. Эта проблема становится 
личностно значимой только тогда, когда у 
подростка проявляется интерес к этой про-
блеме и потребность в ее решении. В этом 
случае происходит личностное присвоение 
значимости этой проблемы, и она стано-
вится для подростка личностно значимой. 
Изменение подхода к отбору содержа-

ния дополнительных общеобразовательных 
программ требует выявления личностно 
значимых проблем, волнующих современ-
ных подростков. 
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В исследовании Р. У. Богдановой пред-
ложена методика выявления личностно 
значимых проблем подростков [1]. Исполь-
зуя данную методику в работе с учащимися 
6–11 классов, нам удалось выявить круг 
проблем, волнующих ребят в этом возрас-
те. Всего было опрошено 255 подростков в 
возрасте от 12 до 16 лет, осваивающих до-
полнительные общеобразовательные про-
граммы в учреждении дополнительного 
образования детей. Нам было важно вы-
явить волнующие подростков проблемы, 
понять, знает ли подросток, как их решить, 
может ли сделать это самостоятельно, ка-
кую помощь и от кого хотел бы получить. 
Среди проблем, названных самими под-

ростками, самой важной для всех опро-
шенных ребят оказалась проблема учебы. 
Ее как личностно значимую указали 95% 
опрошенных. Необходимо отметить, что в 
эту проблему подростки «вкладывают» 
разные смыслы — от получения хороших 
оценок («хочу получать хорошие оценки, 
но не всегда получается») до получения 
новых знаний («хочу учиться, чтобы много 
знать», «хочу быть высокообразованным 
человеком»). 
Проблема учебы тесно пересекается с 

проблемой личностного роста и карьеры, 
которую в качестве личностно значимой 
назвали 93% опрошенных ребят. Эта про-
блема раскрывается в ответах следующим 
образом: «мне необходимы знания, чтобы 
учиться дальше», «мне нужны хорошие 
оценки, чтобы поступить в вуз», «хочу по-
лучить хорошее образование, чтобы стать 
успешным». При этом необходимо отме-
тить, что проблемы личностного роста и 
карьеры для современных подростков сто-
ят на втором месте. 
Третьей по значимости для опрошенных 

подростков оказалась проблема денег и 
возможности их зарабатывать — «как 
заработать деньги нормальным путем», «не 
хватает денег, чтобы жить нормально». 
Таким образом, из ответов ребят можно 

сделать вывод о том, что для современных 

подростков успешность в жизни определя-
ется хорошим образованием и достойной 
работой. 
Также у значительного числа опрошен-

ных подростков возникают проблемы со 
сверстниками (68%) и проблемы с родите-
лями (72%). Проблемы со сверстниками, по 
мнению подростков, возникают вследствие 
недостатка денег и отсутствия «клёвой 
одежды»: «мне дают мало денег», «родите-
ли отказываются покупать клёвые вещи, 
так как они дорогие», «я плохо одеваюсь, и 
меня поэтому никто не любит». Проблемы 
же с родителями подростки видят в недос-
таточном взаимопонимании поколений: 
«родители не хотят меня слушать», «роди-
тели часто не считаются с моим мнением». 
Отвечая на вопрос, «знаешь ли ты, как 

решить эту проблему?» 94% опрошенных 
подростков ответили — «да». При этом 
считая, что они сами могут ее решить без 
чьей-либо помощи. Однако в реальной 
практике решения указанных проблем не 
происходит. На наш взгляд, это свидетель-
ствует о недостаточном осмыслении под-
ростками волнующих их проблем и о не-
умении планировать деятельность, которая 
приведет к нейтрализации этих проблем. 
На вопрос «какую помощь ты хотел бы 

получить в решении проблемы и от кого?» 
большинство подростков (94%) ответили, 
что не знают, какую именно помощь они 
хотели бы получить («не знаю», «еще не 
определился», «не думал про это», «может 
быть, в организации»), но при этом указы-
вают тех, от кого эту помощь они бы при-
няли: «подруга Аня», «мама, папа», «роди-
тели», «педагог по танцам», «педагог по 
музыке». Такие ответы еще раз подтвер-
ждают недостаточное осмысление подро-
стками волнующих их проблем и то, что 
они не задумываются над их решением. 
Во второй части используемой нами ме-

тодики подросткам предлагалось выбрать 
из перечня представленных проблем наи-
более значимые и оценить их в баллах от 1 
до 7. В таблице 1 представлены проблемы, 
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которые, по мнению подростков, являются 
для них наиболее значимыми (оценены 
ими в 7 баллов). 
Из перечня проблем (всего 35) наиболее 

значимой (7 баллов) была названа пробле-
ма выбора будущей профессии (92%), что 
свидетельствует об осознанности подрост-
ками наличия данной проблемы. На втором 
месте по значимости оказалась проблема 
взаимоотношения учащихся из семей с 
разным материальным достатком (89%). 
Также значительное число подростков уде-
ляют внимание проблемам гражданского 
общества, таким как «отношение к Роди-
не, к своему Отечеству» (82%), «сохране-
ние исторической памяти о прошлом своей 
семьи, своей страны» (79%), «охрана па-
мятников культуры» (67%), что говорит о 
положительной тенденции, происходящей 
в нашей системе образования, связанной с 
развитием патриотизма и гражданственно-
сти, когда каждый ребенок, подросток яв-
ляется не сторонним наблюдателем, а 
строителем своего будущего, что проявля-
ется в готовности приобщаться к полити-
ческой жизни в стране (37%). В опросе, ко-

гда подростки сами обозначили свои про-
блемы, проблем, связанных с взаимоотно-
шением людей с разным материальным 
достатком и с патриотизмом, указано не 
было. Вероятно, это можно объяснить тем, 
что подростки не рассматривают эти про-
блемы как личные, но не преуменьшают 
степень их значимости для себя. 
Желание строить свое будущее само-

стоятельно подтверждается количеством 
подростков, которых волнуют не локаль-
ные проблемы, а проблемы, поставленные 
перед образованием как перспективные за-
дачи: «отсутствие желания читать книги», 
«чистота русского языка», «укрепление 
здоровья». 
Достаточно очевидными стали данные о 

наличии подростков, которых беспокоит 
проблема в отношениях людей разных на-
циональностей и проблема веротерпимо-
сти. Это объясняется социальными процес-
сами, которые сегодня происходят в обще-
стве и которые широко освещаются в СМИ 
и в различных компьютерных сетях. 
Проблемы, оцененные подростками в 6 

и менее баллов, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 1 
 

Результаты ранжирования значимых проблем подростков 
 
Балл Проблемы % 

7 

Выбор будущей профессии 92 
Взаимоотношения учащихся из семей с разным материальным достатком 89 
Отношение к Родине, к своему Отчеству 82 
Возможность быть самостоятельным 81 
Сохранение исторической памяти о прошлом своей семьи, своей страны 79 
Отсутствие желания читать книги 72 
Укрепление и сохранение здоровья 72 
Возможность высказывать свое мнение наравне со взрослыми 69 
Охрана памятников культуры 67 
Отношение к людям разных национальностей 67 
Возможность заработать деньги уже сейчас 57 
Употребление наркотиков, алкоголя и табакокурение 44 
Чистота русского языка 41 
Приобщение школьников к политической жизни (культуре) 37 
Веротерпимость 35 
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Таблица 2 
 

Результаты ранжирования значимых проблем подростков (продолжение) 
 
Балл Проблемы % 

6 Отношение к пожилым людям 12 

5 

Защита окружающей среды 54 
Отношение к людям с физическими недостатками, в том числе к толстым, к 
«очкарикам» и т. д.  

31 

Фанаты и окружающие (фанаты футбола, поп-звезды и др.) 14 
Создание и работа детских организаций 11 
Отношения с администрацией 3 

4 
Грязь на улицах, разрисованные подъезды 23 
Жизнь на каникулах 19 
Учение с увлечением 5 

2 
Сохранение национальной культуры 7 
Организация своего свободного времени (досуга) 7 
Преступность подростков 4 

1 
Мода и Дворец (одежда, прическа, манеры поведения осуждаются взрослыми) 5 
Условия для творчества 4 
Самоуправление во Дворце 2 

 
Представленные данные свидетельству-

ют о неравнодушии современных подрост-
ков к проблемам, не только касающимся их 
лично, но и связанным с жизнью города и 
страны в целом. Следует отметить, что не-
значимых проблем для ребят нет. Следова-
тельно, при проектировании дополнитель-
ных общеобразовательных программ на 
основе личностно значимых проблем под-
ростков педагогу предоставляется доста-
точно широкое поле выбора. 
Важно отметить, что не любая проблема 

может стать источником построения до-
полнительной общеобразовательной про-
граммы. В ходе исследования [7] нами бы-
ли выявлены критерии отбора личностно 
значимых проблем подростков для вклю-
чения их в программу: 

− возможность решить проблему сред-
ствами деятельности по конкретному на-
правлению дополнительного образования; 

− направленность решения совокупно-
сти проблем, включенных в программу, не 
только «для себя», но и «для близких лю-
дей», «для общего блага»; 

− необходимость организации совмест-
ной деятельности и общения. 

Подросток требует признания своей са-
мостоятельности, своего равенства, хотя 
для этого отсутствуют реальные условия — 
и физические, и интеллектуальные, и соци-
альные. Обращая внимание на то, что для 
подростка важны все составляющие, 
Д. И. Фельдштейн указывает на то, что это-
го можно достичь только в специально ор-
ганизуемой общественно полезной дея-
тельности, в которой подросток вступает в 
действительно равноправные отношения со 
взрослыми [9]. 
Для решения личностно значимых про-

блем подростков необходимо наличие не 
только учебной деятельности, но и соци-
альной общественно полезной деятельно-
сти, которая обеспечивала бы подростку 
возможность приобретения жизненного 
опыта, личностного саморазвития и взаи-
модействия со взрослыми наравне. 
Отличие процесса конструирования 

программ на основе личностно значимых 
проблем подростков состоит в изменении 
содержательного наполнения структурных 
компонентов программы. В таких програм-
мах педагог прежде всего отражает средства 
решения личностно значимых проблем. 
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Сегодня построение образовательного 
процесса педагоги прописывают, исходя из 
необходимости освоения ребенком опреде-
ленных теоретических знаний и практиче-
ских умений. При этом методы организа-
ции образовательного процесса заимству-
ются ими из дидактики школьного образо-
вания, поэтому занятие в учреждении до-
полнительного образования нередко напо-
минает школьный урок. Особенно это вы-
ражено в техническом, прикладном и био-
лого-экологическом направлениях. В про-
граммах этих направлений наиболее часто 
присутствуют определенные формы орга-
низации образовательного процесса: лек-
ции, самостоятельные и лабораторные ра-
боты, семинарские занятия, экскурсии, 
практические занятия. Несколько реже 
встречаются такие формы, как беседа, рас-
сказ, работа в группах, самостоятельная 
творческая работа. Очевидно, что органи-
зация образовательного процесса обуслов-
лена целями и содержанием образования. 
Изменение организации образователь-

ного процесса связано с изменением ис-
пользуемых технологий. В данном случае 
нам необходима технология, позволяющая: 

– педагогу — содействовать подростку 
в решении личностно значимых проблем; 

– подростку — быть способным сози-
дать и приобретать опыт решения личност-
но значимых проблем. 
В практической деятельности это выра-

жается в следующем. 
Первое. Использование педагогом тех-

нологий, позволяющих подростку: 
• находить собственные приоритеты в 

личной, профессиональной и обществен-
ной жизни и соотносить их с актуальными 
нормами, уметь работать в группе: сотруд-
ничать на равных и в то же время главенст-
вовать и руководить, уважать людей разно-
го происхождения, проявлять личную ини-
циативу, отстаивать свои принципы и ува-
жать «вечные» ценности в быстро меняю-
щихся ситуациях, устанавливать межпред-
метные и внутрипредметные связи на ос-

нове обобщенных знаний, умений, навыков 
и способов мышления, творчески осмыс-
лять информацию по степени новизны и 
важности; 

• овладевать способами самостоятель-
ного поиска необходимой информации, 
умениями выстраивать свою деятельность 
в соответствии с выбранной проблемой, 
умениями применять теоретические знания 
на практике; 

• овладевать способами оценки собст-
венной деятельности, умением «посмот-
реть на себя со стороны», учиться строить 
дальнейшие планы на основе анализа по-
лученных результатов; 

• совместно с педагогом и родителями 
выстраивать собственный маршрут само-
совершенствования. 

Второе. Изменение способов отслежи-
вания результативности. Результатом ос-
воения программы дополнительного обра-
зования в настоящее время должны высту-
пать не набор знаний, умений и навыков, а 
способность (умение) решать различного 
рода проблемы. 

Третье. Изменение позиции педагога. 
Педагог сегодня становится в большей сте-
пени «координатором» или «наставником», 
чем непосредственным источником знаний 
и информации, и обеспечивает подростку 
содействие в решении личностно значимых 
проблем. 
Процесс решения личностно значимых 

проблем предполагает прохождение подро-
стком четырех взаимосвязанных шагов: 
1) познать — осмыслить — понять про-
блему; 2) ставить цели, планировать пути 
их достижения, реализовывать свои планы 
в жизнь; 3) анализировать, оценивать ре-
шение проблемы, формулировать свое от-
ношение к произошедшему; 4) самосовер-
шенствоваться, действовать самостоятель-
но в новых условиях, оценивать себя в этой 
деятельности [7]. 
Каждый шаг, в зависимости от выбран-

ной проблемы, от ее сложности, опыта, ко-
торый уже имеется у подростков, включает 
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три вида форм взаимодействия педагога с 
подростками. 

1. Формы передачи опыта «в открытом 
виде», когда педагог обучает подростков 
основам деятельности по определенному 
направлению дополнительного образова-
ния. Данная форма обеспечивает подрост-
кам овладение знаниями и умениями, не-
обходимыми для решения проблемы. Эта 
форма взаимодействия преимущественно 
может применяться педагогами на первом 
шаге решения проблемы. Для этого педаго-
гам рекомендуется использовать техноло-
гию развития критического мышления, по-
могающую подростку увидеть и осмыслить 
проблему, а также технологию группового 
взаимодействия. 

2. Формы, которые реализуются с опо-
рой на коллективную организаторскую 
деятельность (коллективные творческие 
дела, различные виды проектов). Такие 
формы педагогам рекомендуется использо-
вать на втором и третьем шаге решения 
проблемы. Для этого необходимо обра-
титься к технологии группового взаимо-
действия и к проектной технологии, с по-
мощью которых можно организовать целе-
полагание, планирование и реализацию за-
думанного для решения проблемы на втором 
шаге. Использование педагогами технологии 
рефлексивного образования позволит осуще-
ствить подведение итогов, даст возможность 
подросткам проанализировать и оценить 
свои действия и действия окружающих. 

3. Формы, связанные с индивидуальной 
поддержкой, с содействием подростку в 
решении личностно значимых проблем. 
Данная группа форм является ведущей для 
четвертого шага решения проблемы. Одна-
ко эту технологию педагогу необходимо 
использовать и на всех других шагах реше-
ния проблемы, сопровождая подростка в 
этом процессе. 
Уже давно педагоги стали отмечать, что 

новые поколения подростков отличаются 
независимостью суждений, ростом самоува-
жения, чувством собственного достоинства 

(К. А. Абульханова-Славская, А. В. Мудрик, 
В. Н. Мясищев). При этом взрослые неред-
ко готовы признать их самостоятельность, 
но при условии, что подросток будет дейст-
вовать по алгоритму, заданному взрослым. 
Общество сверстников позволяет подро-

сткам почувствовать и наглядно ощутить 
свою принадлежность к большой группе, 
причастность к ее нормам, ценностям и та-
ким образом утвердить себя, несмотря на 
«похожесть на всех». Это же общество 
сверстников дает подростку почувствовать 
свою индивидуальность, «непохожесть на 
всех», давая возможность отличаться от 
других [5, с. 59]. 
Источником нравственного формирова-

ния личности, в том числе ее общественно 
значимых ценностных ориентаций, высту-
пает коллективная жизнедеятельность 
(М. Г. Казакина). Жизнедеятельность вос-
питательного коллектива как научная кате-
гория и стоящая за ней объективная реаль-
ность — сложное, многогранное социаль-
ное и психолого-педагогическое явление, 
которое аккумулирует в себе деятельность 
и общение, объективные и субъективные 
отношения, духовно-нравственный потен-
циал коллектива и личности. Вместе с тем 
жизнедеятельность коллектива предпола-
гает широкий жизненный контекст ситуа-
ций, обстоятельств, событий [3]. 
М. Г. Казакина подчеркивает, что орга-

ническими компонентами коллективной 
жизнедеятельности являются различные 
формы активности личности в коллективе: 
мотивы и поступки, ценностные ориента-
ции, самооценка, жизненные цели, нравст-
венные идеалы и реальное поведение; те 
или иные способы участия в различных ви-
дах деятельности, их связывание, соподчи-
нение; основные жизненные отношения. 
При этом М. Г. Казакина отмечает, что 

жизнедеятельность воспитательного кол-
лектива способна выступить источником 
его развития и формирования личности 
только в силу определенных свойств — она 
должна быть эмоционально насыщенной, 



 
 

 

 130

захватывающей, интересной, должна удов-
летворять потребность в сильных и ярких 
переживаниях, отличаться высокой идей-
но-нравственной, творческой активностью 
личности. 
В жизнедеятельности воспитательного 

коллектива, с точки зрения автора, необхо-
димо обеспечить богатство действительных 
отношений подрастающего человека к миру, 
воссоздание-реализацию многообразия 
субъект-объектных и субъект-субъектных 
отношений, что и явится источником его 
эмоционально-нравственного опыта, духов-
ного богатства, реальной активности [3]. 
Таким образом, ведущим условием, не-

обходимым для решения личностно значи-
мых проблем подростков, является коллек-
тивная жизнедеятельность, проявляющаяся 
в предоставлении подростку интересной, 
разносторонней деятельности. Это обеспе-
чивает ему возможность самовыразиться, 
почувствовать свою значимость в окру-
жающем мире, преодолеть ряд трудностей, 
связанных как с его конкретной лично-

стью, так и с внешними условиями дея-
тельности, проанализировать полученный 
результат; обеспечит не только учебную, 
но и социальную общественно полезную 
деятельность при взаимодействии со 
взрослыми. 
Реализация дополнительных общеобра-

зовательных программ, источником по-
строения которых выступают личностно 
значимые проблемы подростков, представ-
ляется нам ресурсом, обеспечивающим 
возможность для такого образовательного 
процесса в системе дополнительного обра-
зования, который позволит каждому под-
ростку заявить о себе, проявить себя в сво-
ей неповторимости, творческой индивиду-
альности, подобрать «ключ» к открытию 
себя, осознать цели собственной жизнен-
ной перспективы. Изменение подхода к от-
бору содержания дополнительной общеоб-
разовательной программы требует пере-
смотра методики ее проектирования и реа-
лизации. Все эти проблемы имеют пер-
спективы для дальнейшего исследования. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
 

Формирование исследовательской деятельности обучающихся и их дальнейшее лично-
стное развитие посредством включения в специально организованные учебные исследова-
ния требуют применения системного подхода. В статье описана методическая система 
развития исследовательского потенциала учащихся при изучении математики. 
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METHODOLOGY SYSTEM FOR THE DEVELOPMENT 
OF RESEARCH POTENTIAL OF PUPILS LEARNING MATHEMATIC S 

 
The development of research activities of learners and their further personal development by 

means of their inclusion in special and organized educational research demand an application of 
a system approach. Such a methodological system of development of research potential of pupils 
learning mathematics is described. 
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Изменение общих целевых ориентиров 

образования влечет и необходимость пере-
смотра приоритетов в организации процес-
са обучения математике. Так, актуальным 
является смещение образовательных ак-
центов с получения школьниками готовых 

знаний на формирование личностных обра-
зований учащихся, сопряженных с приоб-
ретением ими новых знаний, в частности, 
развитие их исследовательского потенциала. 
Под исследовательским потенциалом 

мы понимаем комплекс личностных ка-


