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ÖÅËÈ

Îò�îøå�èå ïî�ðîñòêîâ ê �àóêå â öåëî� è ê �àó÷�îé �åÿòåëü�îñòè êàê ê âîç�îæ�îé
ñôåðå ïðîôåññèî�àëü�îé ñà�îðåàëèçàöèè — ïñèõîëîãè÷åñêîå îñ�îâà�èå âûáîðà �àó÷�îé
êàðüåðû. Â ïîç�àâàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè �îæ�î âû�åëèòü �âà âåêòîðà ïîç�à�èÿ: 
ïåðâûé �àïðàâëå� �à â�åø�èé �èð, âòîðîé — �à ïîç�à�èå ñà�îãî ñåáÿ. Ñîîòâåòñòâå��î
ãîòîâ�îñòü ê �àó÷�îé �åÿòåëü�îñòè îç�à÷àåò îñâîå�èå øêîëü�èêî� ç�à�èé î �àó÷�îé
ðàáîòå (ëîãèêå, ñòðàòåãèÿõ, ïðîöå�óðàõ) è ïðèîáðåòå�èå èññëå�îâàòåëüñêèõ ó�å�èé,
à òàêæå ðåôëåêñèâ�óþ �åÿòåëü�îñòü (ïî�è�à�èå ñâîåãî ïóòè â �èð �àóêè). 
Âîç�åéñòâèå �à î�è� èç êî�ïî�å�òîâ ãîòîâ�îñòè îïðå�åëÿåò èç�å�å�èå îáùåé ãîòîâ�îñòè
ê èññëå�îâàòåëüñêîé �åÿòåëü�îñòè. Âàæ�ûé ýëå�å�ò îáó÷å�èÿ â ýòèõ óñëîâèÿõ —
ïðèâèòèå ó÷àùè�ñÿ �àâûêîâ ñà�îñòîÿòåëü�îé �àó÷�î-èññëå�îâàòåëüñêîé ðàáîòû.

� исследование � исследовательская деятельность школьников � учебно-
исследовательская работа � дополнительное научное образование школьников

им. Н.И. Лобачевского; аспиранты Феде-
рального исследовательского центра Ин-
ститут прикладной физики Российской
академии наук.

Исследование проводилось методами
включённого наблюдения, опроса и ин-
тервью, анализа результатов деятельнос-
ти школьников. Из разработанного пси-
ходиагностического комплекса для изу-
чения исследовательской деятельности
учащихся и готовности к научной в ходе
исследования использовались анкета
участника научного кружка и «Портрет
исследователя», методика «Структура

Â исследовании целей и ценностей
исследовательской деятельности
школьников, проведённом

в 2010–2017 годах, приняли учас-
тие: участники летних исследова-
тельских смен «Умные каникулы»;
учащиеся научного объединения
«Школа юного исследователя» Ин-
ститута прикладной физики РАН;
участники региональной естествен-
нонаучной конференции «Школа
юного исследователя»; студенты 
1-х и 3-х курсов факультета «Выс-
шая школа общей и прикладной
физики» (ВШОПФ) ННГУ 
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мотивации» (О.П. Елисеев), для изучения
личностных состояний «Шкала — градус-
ник». По времени предъявления методики
подразделяются на используемые в процессе
обучения («Портрет исследователя», «Шка-
ла — градусник», «Структура мотивации»)
и итоговые (анкета участника научного
кружка). 

Исходными позициями исследования стал ряд
положений современной педагогической психо-
логии и гуманистической педагогики, разрабо-
танных А.Г. Асмоловым, И.А. Зимней,
В.А. Лекторским, А.Н. Поддъяковым. Это
положения о: множественности описаний
структуры способностей человека и их взаим-
ной дополнительности; взаимозависимости ис-
следователя, его деятельности и изучаемого
объекта; ценностном контексте развёртывания
исследовательской деятельности и борьбе цен-
ностей.

Ôàêòîðû âûáîðà ïðîôåññèè

Согласно гуманистической психологии, жела-
ние понимать, систематизировать, строить си-
стему ценностей, искать связи и смыслы, ор-
ганизовывать — одна из высших, а главное,
врождённых потребностей человека1. Любо-
пытство и познавательная потребность, пони-
маемые как поиск смысла, реализуются в де-
ятельности внутренне мотивированной, по-
буждаемой стремлением к лучшему выполне-
нию выбранного самим дела. Процесс выбо-
ра — жизненной стратегии, способа деятель-
ности, ценностей науки, видов творчества —
само по себе творчество, а возможность вы-
бора составляет основу человеческого суще-
ствования. 

Когда и как происходит выбор профессии
учёного? Какие факторы влияют на этот
процесс? В поисках ответа на эти вопросы
мы обратились к молодым людям, определив-
шим будущее как занятие наукой, — аспи-
рантам Федерального исследовательского
центра Институт прикладной физики РАН.
В исследовании, проведённом в 2016 году,
принял участие 31 учащийся 1–4-х курсов
аспирантуры.

Выявлено, что решающим фактором при
выборе профессии учёного является
привлекательность науки как сферы де-
ятельности. Немаловажную роль в этом
процессе играют семейные ценности
и родительский пример. Заинтересован-
ное отношение старших коллег к моло-
дёжи повышает привлекательность вы-
бора профессии, а способствуют выбору
профессионального пути личные пере-
живания, возникшие в результате
встречи с реальными учёными (научно-
популярные лекции учёных, экскурсии
в научные учреждения, обаяние кон-
кретной личности учёного). На этот
процесс оказывают влияние место
и уровень школьного образования,
а также осознание способностей.

Чтобы понять, как меняется оценка фак-
торов выбора профессии с возрастом,
сравнили ответы людей, определившихся
с профессиональным будущим и находя-
щихся в процессе самоопределения.
В исследовании приняли участие 22 сту-
дента бакалавриата факультета «Высшая
школа общей и прикладной физики»
(ВШОПФ) ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского. Их ответы подтвердили фактор
привлекательности науки как сферы дея-
тельности в качестве определяющего при
решении вопроса выбора профессии учё-
ного. Значимые факторы — собиратель-
ный образ учёного и обучение в про-
фильных классах, факторы личностного
эмоционального переживания, возникаю-
щие под влиянием экскурсий в научные
учреждения, популярных лекций учёных,
встреч и общения с конкретными учёны-
ми, примеры построения жизненного пу-
ти родителями. Среди значимых людей,
которые могут оказать влияние на выбор
профессии, студенты-физики назвали пе-
дагогов и друзей, а среди профориента-
ционных мероприятий для старшекласс-
ников, способствовавших выбору про-
фессии, — выполнение самостоятельных
исследовательских работ в научных объ-
единениях школьников, участие в летних
профильных сменах, олимпиадах, профо-
риентационных тестах. 

1 Маслоу А. Мотивация и личность / Пер. А.М. Татлыбаевой. —
СПб.: Евразия, 1999. — С. 94.



Исследовательская деятельность позволяет
школьникам реализовать практические це-
ли образования, применить имеющиеся
знания на практике. Ещё одна значимая
цель исследовательской деятельности —
общение со значимым человеком — педа-
гогом, научным руководителем. 

Оценка школьниками значимости целей
исследовательской деятельности динамич-
на. Несмотря на то что обозначенные це-
ли определяющие в подростковом возрас-
те, в процессе взросления меняются при-
оритеты в их оценке. Постепенно снижа-
ется значимость когнитивно-личностных
целей и возрастает стремление к практи-
коориентированному знанию. 

Ìîòèâû âûáîðà 
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Определяющий мотив исследовательской
деятельности школьников — внутренний
познавательный мотив: стремление по-
знать окружающий мир, узнать, как
и почему что-то происходит в мире. 
Для детей важна проверка имеющихся
знаний. Подростки стремятся в практи-
ческой деятельности найти подтвержде-
ние полученной информации, самостоя-
тельно убедиться в её правдивости
и обоснованности. При этом они практи-
чески безоговорочно доверяют известным
научным фактам и признанным методам,
не ставят их под сомнение, а в исследо-
вательской деятельности стремятся при-
обрести собственный личный опыт позна-
ния действительности.

Ещё один мотив исследовательской дея-
тельности школьников — мотив общест-
венной значимости. Подростки хотят,
чтобы их работа была не просто повто-
рением уже известных фактов, а позво-
лила получить новые результаты, полез-
ные для других людей. Важность этого
мотива возрастает с осознанием школь-
ником научных интересов: чем более
школьник увлекается исследовательской
деятельностью, чем больше осознаёт

Главный период самоопределения в выборе
профессии — старшие классы школы. Имен-
но в это время решение о выборе профессии
учёного принимают более 50% молодых лю-
дей (по мнению аспирантов) и более 70%
молодых людей (по мнению студентов).
Представляется важным изучение влияния
опыта исследовательской деятельности
на формирование личностной готовности со-
временных школьников к выбору профессио-
нального пути.

Öåëè èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Учебно-исследовательская деятельность
школьника — творческий процесс совмест-
ной деятельности преподавателя и ученика,
связанный с решением исследовательской за-
дачи и предполагающий основные этапы, ха-
рактерные для научного исследования (поста-
новку проблемы, ознакомление с литературой
по тематике, овладение методикой исследова-
ния, сбор собственного материала, его анализ
и обобщение, выводы). В ходе решения ис-
следовательской задачи происходит трансля-
ция между преподавателем и учеником куль-
турных ценностей, а результат процесса —
формирование мировоззрения. 

В исследовательской деятельности определя-
ющей для подростков является возможность
построения личностно значимого образова-
ния. Для школьников, независимо от уровня
образования и места выполнения исследова-
тельской работы, наиболее значимы когни-
тивно-личностные цели, стремление более
глубоко изучить и понять интересующую те-
му. Исследовательская деятельность для
школьников — это источник новых интерес-
ных знаний, которые учащиеся добывают са-
мостоятельно и получают в ходе необычной
захватывающей деятельности. Общеобразова-
тельные цели (лучше освоить, повторить
школьную программу) и цели опережающего
развития (познакомиться с новой областью
знаний, узнать материал следующего класса)
не играют значимой роли при выборе дея-
тельности.

À.È. Åðìèëèí, Å.Â. Åðìèëèíà.  Öåëè è öåííîñòè ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé

äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ 
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себя членом юношеского научного сообщест-
ва, тем более познавательные мотивы (для
себя) перерастают в мотивы общественной
значимости работы (для других). Значимым
становится стремление получить результаты,
значимые для других, то есть стремление
быть эффективным, востребованным в вы-
бранной области деятельности. Эти тенден-
ции не зависят от возраста детей и просле-
живаются во всех возрастных группах подро-
стков.

Если на начальной стадии освоения научного
метода у школьников мотивация отношения
преобладает над мотивацией достижения, то
с появлением опыта учебно-исследовательской
деятельности, осознания научных интересов
и способностей происходят изменения в струк-
туре мотивации исследовательской деятельнос-
ти, и мотивация достижения начинает домини-
ровать. Юные исследователи стремятся за-
явить о себе, стать полноправными участника-
ми научного сообщества.

Мы проанализировали данные исследования
2014–2017 гг., сравнили их с данными, полу-
ченными в 2008 году, и обнаружили стабиль-
ность в мотивации исследовательской деятель-
ности школьников. Ярко выраженные мотивы
исследовательской деятельности — познава-
тельный и внутренний, мотив самовыражения
и успеха; среди мотивов отношения — мотив
мобилизации на волевое усилие. Мотивы ис-
следовательской деятельности можно сгруппи-
ровать и ранжировать следующим образом.
Во-первых, внутренний мотив, мотив личност-
ного осмысления работы и познавательный мо-
тив. Следующий мотив — самомобилизация
на волевое усилие. За ним — самовыдвиже-
ние и успех, означение результатов и позитив-
ное личностное ожидание. Далее следуют ини-
циация и мотивы самооценки (самооценка лич-
ностного потенциала и волевого усилия). За-
вершают иерархию мотив сложности заданий
и состязательный мотив.

Существует возрастная динамика мотивации
исследовательской деятельности. Было заме-
чено, что в процессе взросления усиливается
значение познавательного мотива, растёт
стремление подростков выполнять более
сложные задания, происходит личностное ос-
мысление работы. Вместе с этим более ощу-

тимо становится позитивное личностное
ожидание подростков. Рост стремления
к успеху объясняется накоплением опы-
та работы, глубоким освоением темы
исследования, накоплением научных ре-
зультатов в процессе работы над про-
блемой в течение нескольких лет. Вме-
сте с этим подкреплённый опытом пре-
зентации работы, публичных выступле-
ний и участием в научных мероприяти-
ях различного уровня возрастает состя-
зательный мотив деятельности. При
этом мотив инициативности наиболее
высок в младшем возрасте, учащиеся
5–6-х классов — самые инициативные
юные исследователи. 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè, îñâàèâàåìûå
øêîëüíèêàìè â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ

ó÷åáíîãî èññëåäîâàíèÿ

Проводя региональную конференцию
школьников «Школа юного исследова-
теля», мы сталкиваемся с работами,
выполненными в разных условиях.
Условия организации исследовательской
работы определяют как виды деятель-
ности, осваиваемые школьником, так
и научно-исследовательскую культуру
подростка, которая отражается в рабо-
те, докладе и мировоззрении юного
исследователя. 

В научные объединения приходят
школьники, уже имеющие определённые
научные интересы, поэтому на образова-
тельном маршруте подростки значитель-
но реже меняют научные направления,
по сравнению со школьниками на на-
чальной ознакомительно-ориентационной
ступени научного образования.

Школьные исследовательские работы,
как правило, выполняются на учебном
оборудовании или из подручных
средств. Поэтому со сборкой экспери-
ментальной установки может справить-
ся сам ученик или создать её под кон-
тролем со стороны педагога. В работах,
выполненных в исследовательской



не отвечает требованиям учебно-исследо-
вательской работы и не затрагивает отно-
шение школьника к научной деятельности. 

Существует возрастная динамика в осво-
ении характерных видов исследователь-
ской деятельности учащимися. В процес-
се накопления подростками опыта иссле-
довательской деятельности возрастает
сложность выполняемых работ, а вместе
с ней возрастает роль научного руково-
дителя при формулировке гипотезы, раз-
работке плана и выборе методов иссле-
дования. В результате в научном объе-
динении наблюдается зависимость между
возрастом исследователя и ролью науч-
ного руководителя в работе: чем старше
становится школьник и увеличивается
сложность выполняемой им работы, на-
капливается опыт исследовательской дея-
тельности, тем больше работа становится
совместным исследованием команды
«школьник — научный руководитель»,
руководитель становится соратником
учащегося, возрастает роль совместной
деятельности на ключевых этапах иссле-
дования. В работах, выполняемых
в школах, роль учителя как научного ру-
ководителя существенно не изменяется,
так как большинство выполняемых ис-
следований рассчитаны на один учебный
год. Выбирая тему исследования, школь-
ные педагоги больше ориентируются
на имеющиеся у учащихся знания,
а не на их опережающее развитие. При
выполнении школьных учебных исследо-
ваний выше самостоятельность учащихся,
но научный руководитель остаётся для
школьника педагогом и реже — сорат-
ником в исследовании. Таким образом,
в научном объединении и школе между
учащимся и научным руководителем вы-
страиваются принципиально разные вза-
имоотношения. 

Изменяется и характер выполняемых ра-
бот. Учебные исследования школьников
могут быть как экспериментальными, так
и теоретическими. Соотношение теоретиче-
ских и экспериментальных работ в науч-
ном объединении школьников практически

школе, эксперименты часто проводятся
с использованием оборудования научной ла-
боратории, установки весьма сложны и мно-
гоступенчаты, поэтому сборка эксперимен-
тальной установки и проведение экспери-
ментов — это совместный труд команды
«школьник — руководитель».

В работах, выполняемых в школах, больше
наблюдений, не сопровождающихся матема-
тическим анализом полученных результатов.
В научном объединении подобный подход
считается слабым, возможным только на на-
чальной стадии исследования. Поэтому юные
исследователи осваивают помимо навыков
наблюдения и экспериментирования аналити-
ческие методы математического анализа дан-
ных, в программу обучения школьников вве-
дён курс «Основы теории вероятности и ма-
тематической статистики». Обучение основам
исследовательской деятельности ведётся це-
ленаправленно и последовательно, учащиеся
осваивают научный метод изучения действи-
тельности сознательно и полно, познают ос-
новные этапы, характерные для научного ис-
следования, и строят в соответствии с ними
работу2. Общаясь в процессе исследования
с научным руководителем, школьник сопри-
касается и осваивает культурные ценности,
в результате формируется его научное миро-
воззрение.

Обучение исследовательской деятельности
в школах оторвано от культурной научной
среды, имеет спонтанный и фрагментарный
характер. Школьники в этой ситуации
не только не проходят последовательно ос-
новные этапы научного исследования, но и
не понимают их смысл и необходимость.
Об этом свидетельствует оценка школьника-
ми видов деятельности, которые они выпол-
няют в ходе учебно-исследовательской рабо-
ты. В результате школьная исследователь-
ская работа становится часто формальной,
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не изменяется: одна теоретическая работа при-
ходится на восемь экспериментальных работ.
В школьных учебно-исследовательских работах
с взрослением юных исследователей растёт ко-
личество теоретических работ (количество экс-
периментальных работ сокращается в среднем
с 0,93 в 7–8-х классах до 0,69 в 11-м клас-
се). Это объясняется слабостью лабораторной
базы в школах.

Специфика реализации учебной программы
в условиях летнего исследовательского
лагеря3 — ограниченность информационных
источников (отсутствие Интернета, неболь-
шой объём научной библиотеки), нацелен-
ность на формирование общего представления
об исследовательской работе. Анализ видов
деятельности, выполняемых детьми самостоя-
тельно на этой ступени научного образова-
ния, показал, что чем старше ребёнок вовле-
кается в исследовательскую деятельность, тем
выше его самостоятельность в выполнении
экспериментального исследования и проведе-
нии математических расчётов, разработке на-
глядных материалов, подготовке доклада
и презентации. Учащиеся 5–6-х классов ус-
пешно справляются со всеми этапами учебно-
исследовательской деятельности при контроле
педагога и помощи куратора из старших де-
тей, обладающих знаниями и опытом иссле-
довательской работы. При этом их фантазия
более раскована при поиске темы исследова-
ния, они более активны и креативны. 

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè

Результатами исследовательской деятельности
для школьников становятся прежде всего новые
знания, практические умения и интерес к пред-
мету. Исследовательская деятельность — это
источник нового практического опыта: навыков
экспериментирования, обработки и представле-
ния результатов, умений писать научные текс-
ты, участия в конференциях. Подростки отме-
чают, что благодаря проведению исследователь-
ской работы они получили возможность зани-
маться любимым делом, проявить способности,

приобрели новых друзей, интересно про-
вели время. Исследовательская деятель-
ность помогает в определении дальнейше-
го пути образования и выборе профессии. 

Все юные исследователи отмечают влия-
ние научной деятельности на личностное
развитие. Самостоятельный поиск сти-
мулирует любознательность детей: чем
больше ребёнок находит ответов на ин-
тересующие его вопросы, тем больше
становится самих вопросов и тем силь-
нее стремление ребёнка найти ответы
на них. Таким образом, в учебно-иссле-
довательской деятельности детей ярко
проявляется принцип развития науки:
каждое новое знание порождает новые
вопросы, которые становятся основой
нового исследования — в этом вечный
внутренний источник развития науки. 

Выполнение самостоятельного исследова-
ния даёт школьникам уверенность в си-
лах и возможностях. Учебно-исследова-
тельская деятельность требует от юных
исследователей проявления волевых ка-
честв и формирует собранность, дисцип-
линированность, без которых невозмож-
но корректно провести исследование
и получить научные результаты. В ходе
исследовательской работы школьники
общаются с референтными заинтересо-
ванными людьми (учёными, педагогами,
экспертами, членами жюри), участвуют
в научных мероприятиях — выступают
с докладами, участвуют в стендовых
конференциях. Это развивает социаль-
ные навыки подростков, умение форму-
лировать и отстаивать своё мнение.
Подростки становятся более общитель-
ными, раскованными и свободными.
Опосредованно учебно-исследовательская
работа влияет на успешное обучение
в школе, способствует улучшению успе-
ваемости учащихся.

Âûâîäû

Основные признаки успешной исследо-
вательской деятельности школьника:
позитивное отношение ребёнка

3 Ермилин А.И. Умные каникулы: летние исследовательские
смены / А.И. Ермилин, Е.В. Ермилина // Народное
образование. — 2015. — № 2. — С. 149–154.



тересным для других, потому что интере-
су свойственен эффект заразительности4.

Научное творчество — не просто инте-
ресное занятие, а возможность понять,
как устроен мир вокруг нас, как работа-
ют приборы, что именно и каким обра-
зом влияет на природу и человека. По-
этому особенно важным сегодня стано-
вится воспитание научной и технической
культуры подрастающего поколения. Со-
временному российскому обществу, где
научный метод не является общепризнан-
ным, часто уступая место верованиям
и интуитивным догадкам, нужны моло-
дые люди, владеющие научным методом,
воспитанные на идеалах научности, от-
стаивающие в любой сфере деятельности
научную картину мира. Идея интеллекту-
ального воспитания учащихся в процессе
обучения (Э.Г. Гельфман, М.А. Холод-
ная5) основана на развитии личного опы-
та учащихся. Дополнительное научное
образование школьников предполагает
воспитание наукой в условиях открытого
обучения, а интеллектуальное воспитание
организовано на основе развития науч-
ных интересов и благодаря поддержке
внутренней активности и самостоятельно-
сти детей. Каждый ребёнок потенциально
талантлив, и занимаясь учебно-исследо-
вательской деятельностью, он расширяет
своё «Я» не через простое созерцание
самопознания, а через императив «испы-
тай себя».

Особая среда научного объединения со-
здаётся благодаря приоритету ценностей
сообщества взрослых и детей: подбору
педагогических кадров (привлечению
к работе со школьниками учёных, творче-
ской интеллигенции, аспирантов научно-
исследовательских институтов и высших
учебных заведений, то есть людей, наде-

к современным задачам научной деятельно-
сти; увлечённость предметом, поглощён-
ность деятельностью; свободный выбор со-
держания и способов научного творчества;
развитие деятельности по инициативе само-
го школьника, способность мотивировать
себя к усердной работе над различными за-
дачами в течение длительного времени,
способность формировать эффективное вза-
имодействие с другими людьми и управлять
собственными эмоциями; получение творче-
ского продукта.

«Самому заурядному школьнику теперь
знакомы истины, ради которых Архимед
пожертвовал жизнью», — утверждал фран-
цузский философ XIX века Жозеф Ренан.
Время глобальной информатизации и техни-
ческого переоснащения всей жизни человека
дало возможность каждому школьнику
иметь в руках небольшую компьютерную
лабораторию, о которой учёные ещё полвека
назад могли только мечтать. Сейчас каж-
дый школьник владеет ноутбуком, смартфо-
ном, постоянным выходом в Интернет с его
доступностью информации и скоростями её
получения. Такие нововведения дают
школьнику возможность пользоваться со-
временными, если не профессиональными,
то вполне хорошего качества, программами
виртуального эксперимента и обработки ре-
зультатов, построения схем, визуализации
процессов, работать с массивами данных.
Эти возможности только усиливают стрем-
ление подростков к поиску и общению с ре-
ферентными взрослыми, обладающими ярки-
ми личными качествами и знаниями в инте-
ресующей области. Для детей с выраженной
исследовательской склонностью учёный —
именно такой человек.

Интерес, по мнению возрастных психоло-
гов, постоянная установка, которая позволя-
ет человеку охватить мир как интеллекту-
ально, так и эмоционально. Подростковый
возраст связан с поиском места в мире лю-
дей, с определением будущего. Заинтересо-
ванный в науке человек сохраняет эту уста-
новку на протяжении жизни, становится ин-
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лённых сознанием собственного присутствия
в науке), самим сообществом детей, объеди-
нённых научными интересами и стремлением
к самореализации в интеллектуальной сфере
деятельности. Пример увлечённости научным
творчеством взрослых и общение с «подобны-
ми себе», обретение друзей по научным инте-
ресам — мощнейшие воспитательные факторы
дополнительного научного образования школь-
ников. ÍÎ
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research work determine the types of activities
mastered by schoolchildren and influence on the
research culture of teenagers. In the article the
results of research activity are considered from
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ing of scientific and technical culture of the
younger generation is made. Intellectual educa-
tion in research activity is carried out on the
basis of development of scientific interests and
due to support of internal activity and independ-
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