
56

КЛЕПИКоВ В.Н. СаМООрГаНИзацИя ИССЛЕдОВаТЕЛЬСКОй дЕяТЕЛЬНОСТИ уЧащИХСя В ШКОЛЕ

ции (А.А. Богданов, В.И. Вернадский, И. При- 

гожин, Г. Хакен и др.), позициях социологии 

и социальной синергетики (Н.М. Байков, 

Д.В. Брилев, О.В. Долженко, С.Ю. Малков 

и др.), на идеях синергетики образования 

и воспитания (Е.Н. Князева, С.В. Кульневич, 

С.П. Курдюмов, Л.И. Новикова и др.), на об-

щих закономерностях самоорганизации де-

тей и взрослых (Е.Б. Евладова, С.В. Лобын-

цева, М.Р. Мирошкина и др.).

Исходя из данных идей, в первом приближе-

нии самоорганизация детей и взрослых воз-

никает в результате интеграции естествен-

ной пассионарности учащихся и эвристиче-

ского потенциала педагогов. Под эвристиче-

ским потенциалом педагогов мы понимаем 

безграничную любовь к детям, неустанное 

самосовершенствование, самопожертвова-

ние. В этико-педагогическом аспекте пасси-

онарность – это не только некая эгоцентри-

ческая самоактуализация, самоопределение 

и самореализация, но и бескорыстная готов-

ность к сверхнапряжению, альтруистической 

самоотдаче, непрерывному и бескомпромис-

сному поиску истины. 

Очевидно, что не каждый педагог, и тем бо-

лее ребёнок, сможет выдержать подобный 

режим жизнетворчества, и это можно по-

нять. Но современные политические, соци-

альные, экономические, экологические и 

другие запросы, вызовы и риски не остав-

ляют нам выбора: они просто обязывают 

педагогов и школьников заниматься слож-

нейшими проблемными вопросами, выстра-

ивать индивидуальные образовательные 

траектории развития и составлять эвристи-

ческие карты познания, иначе, войдя во 

Самоорганизация исследовательской дея-

тельности учащихся наиболее эффективно 

осуществляется за счёт интеграции научно-

исследовательских ресурсов школьного 

НОУ (профессионализм педагогов, инфор-

мационный банк, исследовательские мето-

дики, творческие наработки и т.п.) и пасси-

онарного1 потенциала самих учащихся, воз-

растающего в ходе активного участия в 

различных социокультурных и научно-обра-

зовательных практиках. 

Сегодня каждый педагог в той или иной 

степени имеет опыт по самоорганизации 

научно-исследовательской деятельности 

учащихся. Однако практика показывает, 

что при большом разнообразии специаль-

ной литературы и различных курсов педа-

гоги испытывают затруднения в руковод-

стве и методическом сопровождении учеб-

ных проектов и исследований детей. В пер-

вую очередь это связано с тем, что учителя 

не владеют соответствующим тезаурусом 

и компетенциями, обеспечивающими осо-

бый подход к осваиваемому образователь-

ному содержанию. В данной статье мы по-

делимся своим многолетним опытом, прио-

бретённым на базе функционирования 

школьного НОУ «Многогранник» школы № 

6 г. Обнинска.

Идея самоорганизации довольно широко 

представлена в научной педагогике. Иссле-

дования педагогического потенциала само-

организации ба-

зируются на ве-

дущих положе-

ниях философии 

самоорганиза-
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взрослую жизнь, юные люди просто не смо-

гут полноценно существовать и жить.

В последние годы особый интерес пред-

ставляет проблема самоорганизации уча-

щимися своей научно-исследовательской 

деятельности. Это, прежде всего, связано с 

тем, что именно в ходе самоорганизации 

происходит наиболее успешное самовоспи-

тание (формирование ценностных устано-

вок), саморазвитие (приобретение психиче-

ских новообразований), самообучение (вы-

работка образовательных компетенций) и 

социализация (адаптация к социуму) уча-

щихся2.

Основная проблема самоорганизации со-

стоит в том, чтобы сгармонизировать внеш-

ние и внутриличностные процессы, которые 

актуализируются в ходе интенсивной дея-

тельности учащихся. В первую очередь са-

моорганизация осуществляется благодаря 

усилиям самого ребёнка, сознательно гене-

рирующего субъектные смыслы. Соб-

ственно, субъектные смыслы и являются 

точками кристаллизации, в круге которых 

возникают научно-исследовательские тра-

ектории развития, интенции, ценностные 

установки, принципы и убеждения. По сло-

вам О. Мандельштама, смысл не есть нечто 

единичное – смыслы возникают пучком и 

торчат во все стороны, придавая бытию че-

ловека онтологическую устойчивость. Для 

актуализации смыслов используются такие 

общеизвестные механизмы, как проблема-

тизация, ассимиляция, интерпретация, 

идентификация, интеграция, экстраполяция 

и др. Вспомним, что одна из популярней-

ших российских креативных площадок для 

молодёжи имеет название «Территория 

смыслов». 

Мощным ресурсом в самоорганизации ре-

бёнка обладает методологический аппарат 

исследования: объект, предмет, цель, про-

блема, гипотеза, методы, задачи, актуаль-

ность, новизна, структура исследования 

(«логистика»), выводы, прогноз. Если уча-

щийся в ходе образовательной деятельно-

сти научится его хотя бы в общих чертах 

создавать, то это станет существенным 

подспорьем по формированию его научно-

го мировоззрения и личностной картины 

мира3. Более того, он будет гораздо более 

уверенно чувствовать себя в будущей жиз-

ни и профессии. 

Первым объектом исследования для ре-

бёнка должна стать его собственная лич-

ность. Целью исследования становится 

познание самого себя и выстраивание ин-

дивидуальной траектории личностного 

развития. Вспомним в этой связи девиз 

Сократа: «Познай самого себя». Предме-

том исследования становится творческая 

составляющая личности школьника, проб-

лемой – самоактуализация эвристическо-

го потенциала учащегося, гипотезой – вы-

явление механизмов, способствующих 

этой самоактуализации и развитию. Оче-

видно, что такое исследование может 

продолжаться всю жизнь. Но «первый 

блин» должен состояться именно в юном 

возрасте, в рамках работы НОУ. Тем бо-

лее что ребята должны узнать друг друга 

как можно лучше. 

Конечно, ребёнку будет достаточно сложно 

реализовать свои научно-исследователь-

ские планы, если ему в этом не поможет 

компетентный педагог, который выступает 

в роли наставника. Компетентный педагог 

– это не тот, кто умеет формировать только 

ЗУНы, но тот, кто владеет технологиями 

формирования универсальных учебных 

действий и исследовательских компетен-

ций. Роль педагога заключается в том, что-

бы обеспечить благоприятные условия для 

продуктивного протекания процессов само-

организации.

Творческая атмосфера в ходе самооргани-

зации учащихся обеспечивается за счёт: 

1) налаживания связей с учёными и науч-

но-исследовательскими институтами, 

которые разрешают на своей базе рабо-

тать учащимся школы; 

2) информационного банка НОУ, в кото-

ром собраны достижения, наработки и 

заделы прошлых лет;

3) обеспечения нравственно-психологиче-

ской атмосферы, благодаря которой вы-

страиваются рав-

ноправные и вза-

имоуважитель-

ные отношения; 

4) организации си-

стематической 

работы научного 

общества уча-

щихся (НОУ), в 

котором осуще-

2 Клепиков В.Н. Единство и различие про-

цессов обучения, воспитания, развития и 

социализации в современной школе // 

Воспитание школьников. – 2016. – № 9. – 

С. 71–76.

3 Клепиков В.Н. Формирование математи-

ческой картины мира в современном 

школьном образовании // Педагогика. – 

2017. – № 3. – С. 49–56.
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ствляется научная и интеллектуальная 

поддержка создаваемых работ;

5) органичного включения в работу инди-

видуальных образовательных траекто-

рий и эвристических карт познания, ко-

торые создают сами ребята в ходе ис-

следования;

6) обеспечения доступа к информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) 

и школьной библиотеке;

7) налаживания связи с родителями юного 

исследователя, благодаря которой мо-

делируется подходящий режим дня;

8) личности самого педагога, который яв-

ляется живым и наглядным примером, 

которому хочется подражать.

Мы подразделяем процессы самоорганиза-

ции на внутриличностные и внутригруппо-

вые. Самоорганизация учащихся – это вну-

триличностная или внутригрупповая сози-

дательная деятельность, в ходе которой 

происходит создание образовательного 

продукта (проекта, исследовательской ра-

боты4). 

Внутриличностная самоорганизация в са-

мом общем понимании состоит из пяти ба-

зовых компонентов: самоидентификации, 

самоактуализации, самоопределения, са-

мосовершенствования и самореализации. 

Другими словами, в рамках НОУ учащийся, 

во-первых, выявляет мотивацию, предпоч-

тения, профильный интерес и тем самым 

идентифицирует себя с научным образом 

жизни; во-вторых, актуализирует свои за-

датки, способности, знания, умения и навы-

ки; в-третьих, определяет и осознаёт себя в 

качестве исследователя, способного к по-

лучению реальных инновационных резуль-

татов5; в-четвёртых, выстраивает и осуще-

ствляет индивидуальную образовательную 

траекторию, развивая свои задатки, спо-

собности и эвристические компетенции; в-

пятых, творчески реализуется в ходе созда-

ния личных образовательных продуктов. 

Внутригрупповая 

самоорганиза-

ция осуществля-

ется в рамках 

НОУ (взаимопо-

мощь, наставни-

чество, лидер-

ство и т.п.) по-

средством со-

здания совместной образовательной траек-

тории развития. Главным ресурсом НОУ 

является творческий и интеллектуальный 

потенциал самих ребят, так сказать, их кол-

лективная пассионарность. На заседаниях 

НОУ плодотворно намечать возможные 

проблемы исследований, обсуждать темы, 

их актуальность и новизну, на ярких приме-

рах осваивать научный аппарат исследова-

ния, делиться реальным опытом, делать 

прогнозы. Очевидно, что новые участники 

НОУ не должны начинать, так сказать, 

«с нуля», но готовы опираться на всю мощь 

прежних научно-исследовательских изыс- 

каний, заделов.

Именно поэтому самоорганизация непо-

средственно связана с универсальными 

учебными действиями (УУД), так как имен-

но в ходе приобретения этих методологи-

ческих образовательных универсалий тре-

буется качественное изменение личности 

учащегося, выход на более высокий уро-

вень осмысления и структурирования со-

держания образования. Таким образом, 

формирование и совершенствование УУД 

возможно только в ходе постоянного раз-

вития исследовательского потенциала 

школьников. К тому же организация проек-

тной и исследовательской деятельности 

учащихся является обязательной частью 

реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

На базе НОУ систематически проводятся 

деловые игры, тренинги, творческие мас-

терские и т.п. Продуктивно на заседаниях 

НОУ проводить деловую игру по созданию 

исследовательского аппарата конкретного 

исследования с помощью методики мозго-

вого штурма. В этом случае вся интеллек-

туальная мощь НОУ направляется на по-

мощь одному из его участников. Тем самым 

актуализируется ещё один мощный меха-

низм самоорганизации – сотрудничество. 

Внутригрупповая самоорганизация необхо-

дима и тогда, когда создаются общие про-

екты. Очевидно, что выигрывают те проек-

ты, которые под общей «шапкой» объеди-

няют группу ребят – единомышленников. 

Тогда тема проекта должна соотноситься 

не только с общей темой, но и с подтемами 

всех ребят, более того, иметь внутри себя 

некоторую тематическую эволюцию, разви-

4 В тексте статьи понятия «исследова-

ние» и «проект» – взаимозаменяемые 

понятия, так как мы исходим из того, что 

подлинное исследование – это всегда 

проект, и наоборот.

5 Как известно, инновационные результа-

ты обладают субъективной и объективной 

новизной.
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тие, некое целеполагание. Другими слова-

ми, они все работают на единую общезна-

чимую идею, но в рамках своего конкретно-

го и самостоятельно исследования.

В своей научно-исследовательской дея-

тельности мы используем следующие фор-

мы работы: индивидуальные консультации, 

самостоятельная работа учащегося, засе-

дания НОУ, конференции (школьные, го-

родские, региональные, всероссийские, ме-

ждународные). 

Индивидуальные консультации. В ходе 

индивидуальных консультаций педагогу не-

обходимо максимальным образом актуали-

зировать и опереться на личностные ресур-

сы ребёнка (задатки, установки, мотива-

цию, понимание, интерес, желания и т.п.). 

Для этого создаются условия (доверитель-

ный диалог, построение и преодоление про-

межуточных «образов-монстров»6, проек-

тирование возможных, даже тупиковых, 

путей движения исследования и т.п.) для 

максимального самовыражения учащегося. 

При этом учитель не навязывает свой лич-

ный, «самый короткий» путь к результату, 

но мудро следует «внутреннему голосу» 

учащегося, его сиюминутным «здесь и сей-

час» вопрошаниям, опираясь тем самым на 

его самобытность.

В результате межличностного взаимодей-

ствия постепенно выстраивается исследо-

вательская траектория в рамках значимых 

для ребёнка интеллектуальных феноменов 

(смысловые линии движения). Для этого он 

использует эвристическую карту познания7, 

в которой он проектирует и прогнозирует 

свои возможные пути продвижения и ре-

зультаты. В эвристической карте отражают-

ся тактически и стратегически важные про-

тиворечия, проблемы, сомнения, вопросы, 

находки, «изюминки» и другие продукты 

интеллектуальной деятельности человека. 

При этом эвристическая карта не есть не-

что выхолощенное и однозначное, но «жи-

вая» исследовательская карта ближайшего 

развития ребёнка. Поэтому эвристическая 

карта познания – существенная составля-

ющая самоорганизации исследовательской 

деятельности учащегося.

Самостоятельная работа. В результате 

индивидуальных консультаций учащийся 

вместе с учителем формирует на ближай-

шую неделю своё личное домашнее зада-

ние для самостоятельной работы. Для этого 

обговаривается режим дня, при котором 

ребёнок будет организовывать свою само-

стоятельную исследовательскую деятель-

ность (изучение литературы, проведение 

опытов, экспериментов, измерений, опро-

сов и т.п.). В ходе выполнения домашнего 

задания учащийся с помощью компьютера 

заполняет эвристическую карту познания 

(в рамках формата А4), в которой, исполь-

зуя различные цифровые технологии, на-

сыщает её крылатыми мыслями, афориз-

мами, мини-текстами, графиками, рисунка-

ми, фотоснимками, слайдами и т.п., т.е. 

намечает общую стратегию или рисует об-

щую картину своего исследования. Благо-

даря этой картине рождается чувство це-

лостности, расширяющегося кругозора, 

обозримости, результативности исследова-

ния и даже намечаются некоторые «заде-

лы», т.е. те эвристические прорывы, кото-

рые могут быть в ближайшее время востре-

бованы. 

Более того, личностная исследовательская 

картина постепенно встраивается в миро-

воззрение школьника и становится орга-

ничной частью общей научно-гуманитарной 

картины мира, которую строит в своём со-

знании учащийся. Поэтому личностная ми-

ровоззренческая картина мира является 

также существенной составляющей по са-

моорганизации исследовательской дея-

тельности учащегося.

Заседание НОУ. Особую роль по самоор-

ганизации учащихся несут заседания НОУ, 

так как именно на них осуществляется на-

учно-исследовательская идентификация 

учащихся («погружение в мир науки»), бла-

годаря откровенным и бескомпромиссным 

диспутам. Замечательно то, что на них при-

сутствуют ребята разных возрастных кате-

горий, что позволяет им осуществлять по-

сильное наставни-

чество. Дружеское 

старшинство – об-

ычный стиль обще-

ния между более и 

менее опытными 

членами НОУ. 

Например, в нашей 

школе прошла кон-

ференция «Великая 

6 «Образы-монстры» – это временные, не 

совсем устойчивые и зрелые, но крайне 

необходимые результаты интеллектуаль-

ной деятельности ребёнка, отвечающие 

его внутриличностным интенциям.

7 Клепиков В.Н. Применение эвристи- 

ческой карты познания в образователь-

ной и исследовательской деятельности 

учащихся в школе // Школьные техноло-

гии. 2016. – №6. – С. 105 – 114.
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тайна пифагорейцев»8, для которой каж-

дый из ребят разрабатывал свою подтему. 

Самоорганизующим компонентом конфе-

ренции стали логически продуманные про-

блемные вопросы, которые сформулирова-

ли для себя ребята и над которыми могли 

поразмышлять все присутствующие в ауди-

тории (они отображались на слайде). 

I.цǜǻǱǿǲǹǭ:ц«ǏǲǽǺǻцǸǵ,ц ц
ȄǿǻцǯǾёцǲǾǿȉц“ȄǵǾǸǻ”?»

1. Что вы понимаете под словом «кос-

мос»? Как вы понимаете слово «хаос»?

2. Мир изначально упорядочен или хаоти-

чен?

3. Кто (что) упорядочивает окружающий 

мир?

4. Что дало основание Пифагору заявить, 

что Вселенная есть «порядок», т.е. есть 

«число»?

5. Как вы считаете, почему греки обо-

жествляли Единицу (Монаду, Единое)?

6. Как вы думаете, знали ли греки число 

«ноль»?

7. Можно ли единицу сравнить с «началом 

начал», с чем-то божественным?

II.цǜǻǱǿǲǹǭ:ц«ǙǻǳǲǿцǸǵц ц
ȄǵǾǸǻцǮȈǿȉц“ǿǲǸǲǾǺȈǹ”?»

1. Почему для греков число «телесно», 

«протяжённо»?

2. Почему мы так говорим: «квадрат 

числа», «куб числа»?

3. Поняли бы нас греки, если бы мы пред-

ложили им следующие числа: четвёртая 

степень числа, пятая степень числа и 

т.д.? 

4. Почему древние греки стремились со-

здать геометрическую алгебру?

5. Какие отрицательные последствия воз-

можны после того, как ушло античное, 

телесное понимание числа и число по-

нимается как некая абстракция?

III.цǜǻǱǿǲǹǭ:ц«ǘǲǰǷǻцǸǵцǯц“ȂǭǻǾǲ”ц ц
ǺǭǶǿǵцǽǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǲцȄǵǾǸǻ?»

1. Какие свой-

ства и признаки 

рационального 

числа вы знаете?

2. Как можно задать рациональное число?

3. Что такое «ноль»?

4. Как на числовой прямой отложить раци-

ональное число? 

5. Как на прямой взять («поймать») фикси-

рованную точку, учитывая, что прямая со-

стоит из бесконечного множества точек?

IV.цǜǻǱǿǲǹǭ:ц«СȀȆǲǾǿǯȀǲǿц ц
ǸǵцǼǽǻǮǸǲǹǭцǺǲǾǻǵǴǹǲǽǵǹǻǾǿǵ?»

1. В чём главное отличие рациональных и 

иррациональных чисел? 

2. Почему древних греков открытие ирра-

циональных чисел привело в ужас?

3. Как на числовой прямой отложить ирра-

циональное число?

4. Можно ли отложить иррациональное число 

с помощью длин отрезков в 3 и 4 см?

5. С помощью каких длин отрезков можно 

отложить иррациональное число?

6. Как задать иррациональное число на 

числовой прямой? 

7. Почему «иррациональное» любит пря-

таться?

8. Почему пифагорейцы скрывали теорию 

иррациональных чисел и, по легенде, 

прокляли того, кто первый поведал о 

них миру?

V.цǜǻǱǿǲǹǭ:ц«ǏцȄёǹцǾǹȈǾǸц ц
ǿǲǻǽǲǹȈцǜǵȁǭǰǻǽǭ?»

1. Как бы вы совместили предельное и 

беспредельное, рациональное и ирраци-

ональное? 

2. Как совместил рациональное и иррацио-

нальное Пифагор?

3. Можно ли совместить «конечное» и 

«бесконечное» благодаря существова-

нию простой гипотенузы?

4. Как бы доказали теорему Пифагора 

древние греки и сам Пифагор, учиты-

вая, что числа для них были «телесны-

ми», «осязаемыми»?

5. Почему все древние доказательства 

теоремы были геометрическими?

VI.цǜǻǱǿǲǹǭ:ц«ǗǻǰǱǭцǼǽǻǼǻǽȃǵȌц ц
ǹǻǳǲǿцǾǿǭǿȉц“ǴǻǸǻǿǻǶ”?»

1. Как найти наиболее гармоничное соот-

ношение между целым и частью?

8 Электронный ресурс нашей разработки 

в Интернете: http://cat.convdocs.org/docs/

index-69034.html
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2. Что такое пропорция?

3. Что такое геометрическая пропорция?

4. Знаете ли вы «золотую пропорцию»? В 

чём её смысл?

5. Как вы думаете, красота – рациональна 

или иррациональна?

6. Что было бы, если красота была бы 

только рациональна, только иррацио-

нальна?

7. Можно ли придумать вечный эталон кра-

соты?

VII.цǜǻǱǿǲǹǭ:ц«ǜǻǯǸǵȌǸǭцǸǵцǼǽǻǮǸǲǹǭц
ǺǲǾǻǵǴǹǲǽǵǹǻǾǿǵцǺǭцǱȀȂǻǯǺȈǶцǹǵǽц
ǼǵȁǭǰǻǽǲǶȃǲǯ?»

1. Почему Прокл пишет о том, что, прибли-

зившись к иррациональному, душа «низ-

вергается в море рождения»?

2. Как вы понимаете фразу «всё рождает-

ся из числа»?

3. Как вы думаете, почему Пифагор отли-

чал себя от богов и обычных людей? 

4. Великий древнегреческий мыслитель 

Сократ говорил о «втором рождении» 

человека… Можно ли сказать, что Пи-

фагор, создав свой мир, «родился зано-

во»?

5. Должны ли и мы создавать «свои» ми-

ры? Какие понятия нам в таком важном 

деле помогут?

Нетрудно заметить, что предложенная кон-

ференция интегрированная: в ней присут-

ствуют не только узкопредметные, но в ши-

роком смысле интеллектуальные, этиче-

ские и эстетические составляющие. И это 

не случайно, так как в основе наших конфе-

ренций лежит аксиологическая триада 

истина – добро – красота. Поэтому осво-

ение темы требует одновременного погру-

жения и в истину, и в добро, и в красоту.

Научно-практические конференции суще-

ственным образом способствуют развитию 

процессов самоорганизации. Во-первых, 

ребёнок учится выступать перед компетен-

тным сообществом и серьёзными эксперта-

ми, так сказать, презентировать себя. Во-

вторых, возникает возможность обменять-

ся мнениями с «интеллектуальной элитой» 

других школ, областей, регионов РФ и даже 

других стран. В-третьих, расширить геогра-

фию своих путешествий, свой кругозор. 

Итак, в контексте вышеизложенного под са-

моорганизацией научно-исследовательской 

деятельности учащихся мы понимаем осо-

знанное, целенаправленное и непрерывное 

выстраивание детьми и педагогами упоря-

доченного пространства творческой жизне-

деятельности (жизнетворчества), в рамках 

которого возможно рождение эвристиче-

ских идей и образовательных продуктов. 

Технология самоорганизации научно-иссле-

довательской деятельности учащихся бази-

руется на интеграции научно-исследова-

тельских ресурсов школьного НОУ и пасси-

онарного потенциала самих учащихся. 


