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Âûñîêîòåõ�îëîãè÷�ûå ñðå�ñòâà ïðîèçâî�ñòâà, ïîòðåáëå�èÿ, êî��ó�èêàöèè ñòàëè
�åîòúå�ëå�îé ÷àñòüþ ïîâñå��åâ�îé æèç�è êàæ�îãî ÷åëîâåêà — êî�ïüþòåðû,
È�òåð�åò, áûòîâàÿ òåõ�èêà. Ôóòóðîëîãè, à �åðå�êî è ó÷¸�ûå, ðèñóþò �åãàòèâ�ûå
ñöå�àðèè áó�óùåãî ÷åëîâå÷åñòâà è îáðàçîâà�èÿ (�àïðè�åð, ôîðñàéò-ïðîåêò
«�åòñòâî-2030»)1: ÷èïèçàöèþ �îçãà, ãå��óþ �î�èôèêàöèþ ÷åëîâåêà ñ öåëüþ
ïðîãðà��èðîâà�èÿ ñïîñîá�îñòåé áó�óùèõ �åòåé, óïðàç��å�èå òðà�èöèî��îé ñå�üè,
âèðòóàëü�îå ðî�èòåëüñòâî. Ïî�îá�ûå ñöå�àðèè è�åþò îáúåêòèâ�óþ îñ�îâó:
òåõ�è÷åñêèå ñðå�ñòâà ñîâðå�å��îé öèâèëèçàöèè âñ¸ áîëüøå âòîðãàþòñÿ
�à ñóù�îñò�óþ òåððèòîðèþ ÷åëîâåêà: åãî ñà�îáûò�îñòü, è��èâè�óàëü�îñòü,
â öå��îñò�óþ ñôåðó; ïðåòå��óþò �à óïðàâëå�èå ýòè�è ñôåðà�è è âûçûâàþò
ïðîãðåññèðóþùóþ �åâàëüâàöèþ «ñîáñòâå��î ÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå». 

� научно-практическое образование � новый тип социализации � когнитивно-
ремесленный подход � исследовательская деятельность учащихся � проектная
деятельность � научно-техническое творчество � конкурс

Ì етафорами характеристик совре-
менного человека стали: клиповое
сознание, смс-общение, твиттер-

мышление, вики-познание. Эти
процессы идут и в образовании, 
где выражена тенденция передачи
образовательных целей от учителя
к компьютерам (глобальная система
контроля через электронный днев-
ник, тестирование как тотальное
средство оценки, электронные 

учебники как основной инструмент обу-
чения), что редуцирует область лично-
стного контакта учителя и ученика —
важнейшего условия культуросообраз-
ности организованного образования. 

Современная теоретическая и норматив-
ная база образования, практические ша-
ги по его модернизации катастрофичес-
ки отстают от технологических и соци-
ально-психологических условий жизни
и производства. Подходы к определе-
нию содержания образования остаются
на уровне эпохи массового машинного
производства и не соответствуют

1 Фомин М.С. Форсайт-модернизация в сфере
педагогики: осмысление некоторых идей про-
екта «Детство-2030» // СОЦИОСФЕРА:
Научно-методический и теоретический жур-
нал. — 2011. — № 4. — С. 24–48.



жи максимального количества экземпляров
одинакового товара, то в будущем произ-
водство станет заинтересовано в фантазии
потребителя: он должен обладать способ-
ностью развивать потребности и быть
в состоянии придумывать оригинальные
продукты. Производитель же становится
заинтересован в специалистах, которые
способны воплотить задание на индивиду-
альный продукт в материале так, чтобы
заказчик был удовлетворён; найти опти-
мальные концептуальные и технические
решения для этого. Увеличение в себесто-
имости продукта доли интеллектуального
труда способствует повышению эффектив-
ности экономики. Становление способнос-
ти к индивидуальному творчеству — пря-
мая задача общего образования. Именно
это создаёт новый социальный заказ
на образование, в котором значимое место
занимает развитие субъектности, самосто-
ятельности, авторской позиции, которые
обусловливают потребность «быть не как
все», активно стремиться к самореализа-
ции. Таким образом, техносфера, помимо
угроз задаёт горизонт развития челове-
ка, который актуализируется через спо-
собность использовать её технологические
возможности для собственного развития,
становления субъектных качеств, развития
рефлексивных способностей.

Поэтому необходим новый тип социали-
зации школьников в условиях изменения
среды существования человека (развития
техносферы), основанном на гуманитарно-
антропологическом подходе, построении
антропопрактик как реальных (не эмпи-
рических) со-бытийных пространств,
взращивающих человека как подлинного
субъекта культуры и исторического дейст-
вия, как личности.

Это требует построения деятельностного
содержания образования человека, рас-
крывающееся в реализации образователь-
ных программ, содержание которых пред-
полагает включение учащихся в рефлек-
сивные типы деятельности (исследование,
проектирование, конструирование, органи-
зацию и управление, стратегирование).

ожиданиям современного общества, основан-
ного на знаниях. По мнению А.А. Остапен-
ко и Т.А. Хагурова2, цивилизация двигается
не в сторону преодоления современного ант-
ропологического кризиса средствами образо-
вания, а, наоборот, к сегментации образова-
тельных услуг по признаку тестирования
способностей и возможности семей оплачи-
вать образование детей. Это способствует
дальнейшему нарастанию противоречий меж-
ду универсальной сущностью человека и его
наличным способом жизни.

Когнитивно-ремесленный подход к опреде-
лению содержания образования, характер-
ный для эпохи массового машинного произ-
водства, должен смениться гуманитарно-ан-
тропологическим, направленным на развитие
сущностных сил человека (Е.И. Исаев,
В.И. Слободчиков3). Возможность такого
перехода задана (но не осознаётся общест-
вом) самой логикой развития производства:
технические средства господствующего ныне
пятого (средства электроники и информаци-
онных технологий) и зарождающегося шес-
того (наноматериалы и нанотехнологии) тех-
нологического укладов (Н.Д. Кондратьев4,
С.Ю. Глазьев5 и др.) позволяют создавать
индивидуальные изделия (в рамках техноло-
гий цифрового и нанопроизводства), поэтому
становится возможен переход от «массового
производства» и «массового потребления»
к проектированию уникальных продуктов.
Поэтому меняется запрос экономики к по-
требителю: если раньше стояла задача прода-
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2 Остапенко А.А., Хагуров Т.А. Человек исчезающий.
Исторические предпосылки и суть антропологического
кризиса в современном образовании. — Краснодар,
2012. — 198 с.
3 Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образова-
ния человека: становление субъектности в образователь-
ных процессах. Учебное пособие. — М.: ПСТГУ, 2013.
4 Кондратьев Н.Д., Опарин Д.И. Большие циклы
конъюнктуры. Доклады и их обсуждение в институте
экономики. — М. Институт экономики, 1928. — 287 с.
5 Глазьев С.Ю. Современная теория длинных волн
в развитии экономики // Экономическая наука совре-
менной России. — 2012 — №2 (57) — С. 8–27.
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В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев6, рассматривая
содержание образования человека, указывают
на две важнейшие его составляющие: укоре-
нённость в культурно-исторической традиции
и направленность на преодоление собственных
ограничений (т. е. предельную субъектность).
Под содержанием образования человека я по-
нимаю совокупность общественно вырабо-
танных и закреплённых норм, необходимых
для освоения каждым человеком, и доста-
точных для его самореализации в жизни
в условиях современного социума. Приведён-
ное определение задаёт две необходимые рам-
ки образования: личностную, с точки зрения
конкретного человека (что это ему даёт),
и общественную, с позиции общества и госу-
дарства (где результаты образования могут
быть востребованы).

Предлагаемая концепция научно-практическо-
го образования, основанная на технологиях ис-
следовательской и проектной деятельности уча-
щихся, позволяет раскрыть сущность деятель-
ностного содержания образования в условиях
техносферы, направленного на саморазвитие
личности. При этом образование становится
не только источником средств развития лично-
сти, но и реальным конструктором будущей
действительности и дальнейшего развития тех-
нологических укладов производства, инстру-
ментом проектирования цивилизационных ук-
ладов, способным вывести её из концептуаль-
ного тупика потребительства.

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

Цель научно-практического образования —
развитие способности человека строить эффек-
тивные взаимодействия с новой реальностью
окружающего мира, которая возникла как це-
лостность в последние 100 лет — реальностью
современной высокотехнологичной цивилиза-
ции. Для современного человека технические
средства перестали быть «рукотворным чу-
дом», вызывающим восхищение талантом учё-
ных и инженеров, их создавших. Они стали
онтологическим фактом, атрибутом окружаю-

щей среды, в которой нужно жить, при-
спосабливаться, реализовывать возмож-
ности; подобно тому, как нужно было
человеку прошлого приспосабливаться
к условиям погоды, воспринимать окру-
жающий лес с обитающими в нём жи-
вотными, учиться жить в нём. 

Наука и научный метод из средства
познания и описания превращаются для
современной молодёжи в особую реаль-
ность, с которой помимо отношений
знания и понимания нужно выстраивать
отношения действия. В связи с этим
А.М. Новиков отмечает: «В индустри-
альном обществе был востребован на-
учный тип образования. И этому было
подчинено (и до сих пор по инерции
подчинено) всё построение содержания
как общего, так и профессионального
образования. Но за последние десяти-
летия роль науки существенно измени-
лась по отношению к общественной
практике. Соответственно, изменение
роли науки в жизни людей требует из-
менений в подходах к построению со-
держания образования — если раньше
в основе содержания образования ле-
жали исключительно научные знания,
то теперь научные знания должны
стать лишь одним из компонентов со-
держания образования, равноправно
и рядоположено с другими формами
человеческого сознания. Научный тип
образования должен смениться другим,
новым типом. Назвать его пока за-
труднительно, возможно это будет тех-
нологический тип или проектно-техно-
логический тип»7.

Научно-практическое образование я оп-
ределяю как направление образования,
позволяющее ребёнку приобрести зна-
ния, умения, навыки, компетентнос-
ти, личностные смыслы, достаточ-
ные для его самореализации в услови-
ях современной высокотехнологичной

6 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической
антропологии. Психология развития человека: Развитие
субъективной реальности в онтогенезе. — М., 2000. —
226 с.

7 Новиков А.М. Постиндустриальное
образование. — М.: Издательство «Эгвес»,
2008. — C. 47.



Научно-практическое образование выпол-
няет различные задачи в зависимости
от интересов и способностей детей,
а именно:

� Становление элементов научно-техни-
ческой культуры у всех учащихся. Это
предполагает организацию массового на-
учно-практического образования в обще-
образовательных организациях с целью
повышения внимания детей и молодёжи
к этой сфере, развития у учащихся на-
чальных знаний, умений, навыков в об-
ласти проектной, исследовательской дея-
тельности и научно-технического творче-
ства.

� Организация продуктивного свободного
времени школьников и молодёжи, что свя-
зано с необходимостью становления куль-
туры проведения собственного свободно-
го времени у населения средствами науч-
но-практического образования. Это пред-
полагает создание возможностей для заня-
тий научно-техническим творчеством, ис-
следованиями в коллективах организаций
дополнительного образования, по месту
жительства.

цивилизации на личностном, социальном,
профессиональном уровнях.

В этом термине слово «научное» характери-
зует широкое привлечение содержания
из сферы науки и техники (в том числе
и научно-гуманитарного), дающего весьма
обширную совокупность средств для разви-
тия, коммуникации, индивидуального дейст-
вия; при этом оно не указывает исключи-
тельно на научный тип образования (с диф-
ференциацией по предметным областям,
превалировании научного знания), понимае-
мый в традиционном смысле. Слово «прак-
тическое» задаёт направленность на формо-
вание способов действия с использованием
средств техносферы в любых направлениях
развития личности и самореализации чело-
века (экспериментирование, коммуникация,
средства образного самовыражения, физиче-
ская активность). Научно-практическое об-
разование не имеет прямого отношения
к научно-техническому творчеству учащихся
(хотя последнее может быть его частным
случаем); оно использует научный метод
познания, инструментами которого служат
анализ, эксперимент, обобщение, как в ес-
тественных, так и в гуманитарных науках. 
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� Новый тип социализации учащихся, осно-
ванный на виртуальной реальности и использо-
вании информационно-коммуникационных тех-
нологий в условиях глобального мира.

� Выявление и развитие талантливых и ода-
рённых в различных областях науки и тех-
ники учащихся. Такая работа требует совре-
менной материально-технической базы и ква-
лифицированных педагогических кадров; рас-
ширения связей с учреждениями науки, высо-
котехнологичными производственными пред-
приятиями; создание интегрированных образо-
вательных комплексов, обеспечивающих эф-
фективные траектории профессионального са-
моопределения таких учащихся на базе веду-
щих организаций дополнительного образования
детей, лицеев, гимназий.

� Включение сферы научно-технического твор-
чества учащихся в школах и организациях до-
полнительного образования в непрерывную це-
почку социализации, личностного и профес-
сионального роста молодых людей в востре-
бованных экономикой секторах образования
и рынка труда

Последние две задачи позволяют говорить
о личностном и профессиональном становлении
особого контингента талантливых школьников,
своеобразной «интеллектуальной элиты» в сфе-
ре науки и технологий. 

Ñòðóêòóðà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ

Главные исторически сложившиеся в образова-
нии составляющие научно-практического обра-
зования: исследовательская, проектная деятель-
ность и научно-техническое творчество уча-
щихся.

Исследовательская деятельность учащих-
ся — деятельность, направленная на получе-
ние учащимися субъективно новых представ-
лений об объектах и явлениях окружающего
мира с помощью научного метода. Предпола-
гает основные этапы, характерные для иссле-
дования в научной сфере: постановку пробле-
мы, изучение теории, посвящённой исследуе-
мой проблематике, подбор методик исследова-
ния и практическое овладение ими, сбор соб-

ственного материала, его анализ
и обобщение, научный комментарий,
собственные выводы.

Предметное содержание исследователь-
ской деятельности учащихся: история
и методология научного познания; исто-
рия жизни и деятельности выдающихся
учёных; представление об общей систе-
матике современной научной картины
мира; представление о проблематике
и методах современных научных иссле-
дований; фундаментальные знания
по школьным предметам избранной об-
разовательной области, умение постро-
ить самостоятельное исследование, спо-
собность оценивать ход и результаты
проведённого исследования, навык рабо-
ты в коллективе.

Методологические и технологические
знания и умения: навык проектирова-
ния и реализации цикла исследователь-
ской деятельности от выделения про-
блемы до представления результатов;
умение применять методики и знание
границ применимости каждого метода;
навык организации эксперимента; на-
вык анализа информации, информаци-
онного поиска.

Проектная деятельность учащих-
ся — деятельность, направленная
на выявление необходимости и создание
новых объектов и явлений окружающе-
го мира, отличных по характеристикам
и свойствам от известных; совместная
учебно-познавательная, творческая или
игровая деятельность учащихся, имею-
щая общую цель, согласованные мето-
ды, способы деятельности, направленная
на достижение общего результата дея-
тельности. 

Предметное содержание проектной де-
ятельности учащихся: методология про-
ектирования, история реализации про-
ектов в разных областях техники, на-
уки, общественной жизни; история
жизни и деятельности руководителей
выдающихся проектов; представления



зика, химия, астрономия, биология) и чер-
чения как составляющей образовательной
области «технологии».

Методологические и технологические зна-
ния и умения: особенности профессий
и специальностей в науке и технике; об-
щетехнические закономерности, лежащие
в основе устройств, принципов действия
и управления применяемых станков и обо-
рудования, измерительных инструментов
и приборов, электронной техники, ком-
пьютеров и периферийных устройств; на-
выки конструирования, моделирования,
решения нестандартных технических за-
дач, изобретательства; навыки техническо-
го мышления; навыки разработки и чте-
ний технической документации, информа-
ционного поиска.

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
â îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêå 

В настоящее время концепция научно-
практического образования реализуется
общественной педагогической организаци-
ей — Межрегиональным общественным
движением творческих педагогов «Иссле-
дователь» при поддержке органов управ-
ления образованием различного уровня.
Движение создано сообществом учителей,
педагогов дополнительного образования,
организаторов ученических конкурсов
и конференций с целью общественной
поддержки исследовательской деятельно-
сти учащихся в образовательной системе
страны. В число учредителей Движения
и его региональных отделений вошли ор-
ганизаторы и участники таких конферен-
ций, как Всероссийские юношеские чте-
ния им. В.И. Вернадского, Российская
открытая конференция учащихся
«Юность. Наука. Культура», Россий-
ский конкурс творческих проектов и ис-
следовательских работ дошкольников
и младших школьников «Я — исследо-
ватель», Всероссийский конкурс детских
экологических проектов «Человек
на Земле», Всероссийский слёт друзей
заповедных островов и другие.

о методах проектирования: этапы проек-
та — концептуализация, целеполагание, ре-
сурсообеспечение, планирование, реализация,
презентация, анализ и рефлексия, фунда-
ментальные знания по школьным предметам
избранной образовательной области, способ-
ность оценивать ход и результаты проекта,
навык работы в коллективе.

Методологические и технологические знания
и умения: умение реализовать проектный
цикл от замысла до рефлексии результата;
умение подбирать и применять ресурсы
и средства при реализации проекта; навык
анализа информации, информационного по-
иска; навык публичной презентации проект-
ного замысла и результатов реализации
проекта; умение работать в проектной
команде.

Научно-техническое творчество учащихся
не считается самостоятельным видом дея-
тельности, это сложившийся в системе обра-
зования тип практики, использующей в каче-
стве главного инструмента проектную дея-
тельность, как правило, с элементами иссле-
дования; способ организации деятельности,
состоящий в теоретическом решении и мате-
риальном воплощении какой-либо техничес-
кой задачи в виде технических проектов, ма-
кетов, моделей и опытных образцов, облада-
ющих объективной или субъективной новиз-
ной, — поиск и решение прикладных задач
в области техники на основе использования
достижений науки. При этом ведётся поиск,
разработка и применение оригинальных спо-
собов решения поставленных научно-техниче-
ских задач, удовлетворение практических по-
требностей человека.

Предметное содержание научно-технического
творчества: история развития науки и техни-
ки, появления открытий и изобретений; до-
стижения и методы работы знаменитых учё-
ных и конструкторов, технологов и испыта-
телей, других специалистов; теоретические
знания о природе и технике; фундаменталь-
ные знания по образовательным предметам
естественнонаучного цикла (математика, фи-
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Именно профессиональная общественная коор-
динация научно-практического образования
наиболее эффективна. Исследовательская
и проектная деятельность трудно поддаётся
стандартизации и унификации; попытки орга-
низовать их административными методами не-
редко терпят провал, поскольку методики про-
ведения и качество результатов учебных ис-
следования и проектирования могут быть вы-
явлены преимущественно экспертным пу-
тём — специалистами, имеющими собственную
практику организации ученических исследова-
ний и проектов. За рубежом это направление
координируется в основном общественными
организациями (RED в Мексике, МИЛСЕТ
в Европе, Science Service в США и т. д.).
Задачи Движения «Исследователь» — разви-
тие механизмов общественной поддержки на-
учно-практического образования в регионах
страны, создание общественной системы экс-
пертизы, научно-методического и консультаци-
онного сопровождения региональных образова-
тельных учреждений путём поддержки и ме-
тодического сопровождения региональных на-
учно-практических конференций и конкурсов
школьников, научно-методических мероприя-
тий педагогов, курсов повышения квалифика-
ции руководителей проектных и исследова-
тельских работ школьников, экспертизы каче-
ства региональных мероприятий, создания ус-
ловий эффективной работы для талантливых
учащихся и педагогов, развития системы их
«социального лифтинга», материального и мо-
рального стимулирования.

Стержневая программа Движения — Всерос-
сийский конкурс юношеских исследователь-
ских работ им. В.И. Вернадского, который
проводится с 1993 года.

Конкурс — это образовательная программа,
направленная на развитие исследовательской
деятельности детей и подростков. К участию
принимаются работы исследовательского ха-
рактера, включающие этапы эксперимента,
обработки, анализа и интерпретации собран-
ного материала. Конкурс проходит в два эта-
па: первый — заочный, на котором происхо-
дит рецензирование представленных в оргко-
митет работ, а также проведение региональ-
ных конференций в субъектах РФ. Второй
этап — Всероссийские юношеские чтения
им. В.И. Вернадского, на которых победители

первого этапа приезжают в Москву,
защищают работы и участвуют в на-
сыщенной научно-образовательной
программе.

В числе учредителей Конкурса —
Российская академия наук, Комиссия
Российской академии наук по разра-
ботке научного наследия академика
В.И. Вернадского, Лицей № 1553
им. В.И. Вернадского. 

В рамках конкурса проходят более
30 региональных конференций от Ка-
лининграда до Владивостока, в кото-
рых принимают участие более
4000 учащихся. На Чтения
им. В.И. Вернадского заявляется более
2000 работ ежегодно из более чем
500 образовательных учреждений
75 субъектов РФ, а также из стран
СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан),
дальнего зарубежья (Иран, Индия,
Филиппины, Словакия, Чехия). Чтения
входят в тройку крупнейших научно-
практических конференций учащихся
России (наряду с «Шагом в будущее»,
проводимом МГТУ им. Н.Э. Баумана,
и «Юность. Наука. Культура», прово-
димом ДНТО «Малая академия наук
«Интеллект будущего», а также в де-
сятку в мире (наряду с INTEL ISEF
(США), EXPO SCIENCES (ежегод-
но разные страны), конференциями
в Форталезе (Бразилия), Пуэбле
(Мексика) и пользуются международ-
ным признанием.

Квалифицируя Всероссийский конкурс
юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского как инновацион-
ную систему, выявляется связь её ин-
новационности со следующими факто-
рами.

1. Êî�öåïòóàëü�ûå îñ�îâà�èÿ, задаю-
щие мировоззренческую основу Кон-
курса и Чтений. В основе концепции
юношеских чтений им. В.И. Вернадско-
го лежат две основные позиции: пер-
вая — в попытке осознания планеты



4. Ñåòü ïðîåêò�î-èññëå�îâàòåëüñêèõ
øêîë. В результате работы программы
сформировалась инновационная сеть про-
ектно-исследовательских школ (работаю-
щих на базе образовательных учрежде-
ний различного вида), которые ежегодно
проводят региональные туры Конкурса;
учащиеся из которых готовят качествен-
ные исследовательские работы. В таких
организациях развиваются собственные
традиции исследовательской деятельнос-
ти, складывается культура учебного ис-
следования. Очень интересен опыт коо-
перации таких школ с местным сообще-
ством, государственными и отраслевыми
структурами (органами местного само-
управления, предприятиями, научными
учреждениями), который позволяет за-
явить возможность создания в ряде ре-
гионов моделей образовательного обще-
ства, развивающегося на основе исследо-
вательской деятельности.

5. Ñèñòå�à êî��ó�èêàöèè ó÷àñò�èêîâ.
В развитии коммуникационной системы
конкурса с самого начала важнейшей
стала обратная связь — получения ав-
торами и руководителями рецензий
с рекомендациями по доработке иссле-
дований перед очным туром конкурса.
Это задало «многоразовость» контактов,
возможность регулярного консультиро-
вания авторов и руководителей в про-
цессе выполнения работы. Важной ве-
хой стало издание журнала «Исследова-
тель/Researcher», который является
главным информационным ресурсом сис-
темы. Существенную роль в развитии
программы сыграла система постоянно
совершенствующихся интернет-ресурсов,
создание в 2003 году системы автомати-
зированного on-line обеспечения работы
конкурса на сайте www.vernadsky.info.

Çàêëþ÷åíèå

Научно-практическое образование —
перспективное предложение, реализован-
ный старт-ап в области развития

как единого организма, в котором все процес-
сы тесно взаимосвязаны; вторая — в исполь-
зовании научного способа познания — иссле-
дования — для постижения окружающего ми-
ра. Важнейшее значение имеет обращение
к имени великого русского учёного —
В.И. Вернадского — создателя научно-фило-
софского обобщения — учения о ноосфере —
сфере человеческого разума и её великой со-
зидательной силе. В этом учении логично
объединились природа и люди, населяющие
Землю, их взаимосвязи. 

2. Îáðàçîâàòåëü�àÿ òåõ�îëîãèÿ èññëå�îâà-
òåëüñêîé �åÿòåëü�îñòè ó÷àùèõñÿ. Понима-
ние исследовательской деятельности учащих-
ся как ведущей образовательной технологии
научно-практического образования. Главная
её цель — развитие субъектности, самостоя-
тельности учащихся на основе становления
аналитических навыков и способности зани-
мать исследовательскую позицию — в этом
случае традиционные знания, умения, навыки
становятся одними из средств достижения
этой цели. Разработанная нормативная база
(положение, рекомендации по написанию ис-
следовательских работ, рекомендации для
экспертов, аналитические материалы по рабо-
те чтений прошлых лет) определяет «лицо»
Чтений им. В.И. Вернадского как в Москве,
так и в регионах России.

3. Ìåòî�è÷åñêèé ïîòå�öèàë Êî�êóðñà.
Важнейшее достижение программы — со-
здание на основе коллегии рецензентов меж-
регионального сообщества специалистов, учё-
ных, педагогов, имеющих опыт работы
с детскими исследованиями, понимающих их
специфику, ориентированных на развитие
творческой мотивации и исследовательских
навыков как учащихся, так и их руководите-
лей в процессе проведения экспертизы. Су-
щественно определение главной задачи экс-
пертной работы как дистанционной научной
консультации. Сообщество на сегодняшний
день включает более 300 специалистов
в разных областях естественных и гумани-
тарных наук, имеющих учёные степени
и звания. 

À.Â. Ëåîíòîâè÷.  Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå: òåîðåòèêî-ïðèêëàäíûå àñïåêòû



ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß, ÒÅÕÍÎËÎÃÈß 
È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

инновационного содержания образования,
основанного на исследовательской и проект-
ной деятельности учащихся. Применение
модели профессиональной общественной ко-
ординации программ развития исследова-
тельской деятельности на региональном
и межрегиональном уровнях позволяет реа-
лизовать эффективную межведомственную
кооперацию образовательных, научных ор-
ганизаций на базе проведения научно-прак-
тических конференций. Реализованное меж-
региональное сетевое сообщество на основе
Всероссийского конкурса юношеских иссле-
довательских работ им. В.И. Вернадского
раскрывает потенциал несоревновательных
образовательных мероприятий для мотива-
ции учащихся к познавательной деятельнос-
ти и их профессиональной ориентации в об-
ласти профессий, связанных с интеллекту-
альным трудом. ÍÎ
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