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Исследовательская культура 
подростка-экспериментатора 

В период реформирования в России 
возникает острая потребность в личности, 
способной к самореализации в различных 
областях жизни: исследовательской, уп-
равленческой, творческой, образователь-
ной и других. Современное направление 
развития общества характеризуется тем, 
что именно человек становится централь-
ной фигурой всех проблем, именно от че-
ловека, его поведения, деятельности, от его 
нравственных ценностей, установок зави-
сит настоящее и будущее человечества. 
Поэтому повышается актуальность изуче-
ния проблем человека, определение кон-
цептуальных положений развития личнос-
ти, поиск оптимальных путей раскрытия 
её творческого потенциала, формирования 
у молодых людей готовности к осущест-
влению активных видов поисковой де-
ятельности. И это начинается с глубокого 
понимания принципов речевого общения. 
Развитие коммуникативной культуры про-
должается непрерывно в течение всей 
жизни и деятельности человека, но начало 
происходит именно в подростковом воз-
расте. В школе совершается становление 
личности подростка, получение им систе-
мы знаний об окружающем мире. В обще-
нии со своими сверстниками он приобре-
тает социальные навыки, усваивает эти-
ческие принципы, вырабатывает основы 
своей будущей жизненной позиции. Рас-
сматривая исследовательскую деятель-
ность подростков в образовательном про-
странстве, следует опираться на разработ-
ку государственных образовательных 
стандартов второго поколения, где в ка-
честве одного из важнейших метапредмет-
ных образовательных результатов названа 
исследовательская культура ученика. Од-
нако разработчики указали на необходи-
мость проведения научных изысканий 
по конкретизации и теоретическому обос-
нованию содержания данной категории. 
Поэтому немаловажный аспект в рассмат-
риваемой проблеме исследовательской де-
ятельности играет исследовательская куль-
тура подростка, занимающегося исследова-

тельскими изысканиями. Всё вышесказан-
ное определило интерес моих учениц к теме 
исследования: «Коммуникативные страте-
гии самопредъявления подростков в усло-
виях нарративного интервью». Над темой 
исследования мы работали полтора года. 

Под коммуникативной культурой по-
нимается способность личности успешно 
устанавливать и поддерживать контакты 
с другими людьми в различных ситуациях 
на основе субъективных внутренних и вне-
шних ресурсов, необходимых для построе-
ния эффективного коммуникативного вза-
имодействия в ситуациях межличностного 
общения и социальной коммуникации. 
В процессе работы сформировано понима-
ние исследовательской культуры под-
ростка как:

определённого способа и результа-• 

та творческой самореализации подростка 
в инновационной деятельности;

личностного свойства и определённой • 

степени владения приёмами; 
способностей проявляющихся в твор-• 

ческой деятельности и характеризующихся 
особенности сознания. 

В настоящее время исследовательская 
деятельность учащихся занимает одно из ве-
дущих мест в учебном процессе и во вне-
урочной деятельности. В ходе проведения 
нашего исследования реализованы основные 
учебные и воспитательные задачи:

развитие творческих способностей • 

подростков и выработка у них исследова-
тельских навыков;

формирование аналитического и кри-• 

тического мышления подростков в процессе 
творческого поиска и выполнения учебных 
исследований;

выявление одарённых учащихся • 

и обеспечение реализации их творческого 
потенциала;

воспитание целеустремлённости и сис-• 

тем ности в учебной деятельности;
помощь в профессиональной ориен-• 

тации;
самоутверждение учащихся благода-• 

ря достижению поставленной цели.
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При формировании исследовательской 
культуры подростков выделяю принципы 
подросткового исследования: 

мотивацию исследования• , отражаю-
щую интенсивность познавательной пот-
ребности, увлечённость поисковой деятель-
ностью;

научный стиль мышления• , т.е. осмыс-
ление структурных элементов собственных 
исследовательских действий, следование 
нормам и требованиям научного стиля 
мышления, обобщение предметного резуль-
тата исследования;

технологическую готовность к учеб-• 

ному исследованию — владение понятийным 
аппаратом изучаемой темы, приобретение 
умений и навыков использования методов 
научного познания, соблюдение правил на-
учной организации труда учащегося;

творческую активность личности• , 
выраженную уровнем самостоятель но-
сти в преобразовании идей и связей между 
ними, степенью знакомства с историей на-
уки и её актуальными проблемами. 

Предпринятое моими ученицами иссле-
дование служит достижению нескольких 
целей: Во-первых, выявление в ходе интер-
вью способов воздействия одного человека 
на другого. Во-вторых, действие явлений 
и эффектов, социокультурные нормы их 
общения, принятые для конкретной соци-
альной группы. В-третьих, результатами 
работы могут стать как исследовательские 
данные, так и социокультурные: содержа-
ние процесса социализации определяют 
социальные качества личности, её свойс-
тва, ценности, знания и умения, благодаря 
которым человек становится дееспособ-
ным участником социальных связей, инс-
титутов и общностей.

В результате изучения научной и пери-
одической литературы известно, что ориен-
тация молодёжи на социальные ценности, 
отражающие жизненный путь молодёжи, 
могут быть зафиксированы посредством 
нарративного биографического интервью. 
Именно нарратив является, по своей сути, 
собирательным инструментом, отражаю-
щим процессы формирования социального 
облика молодёжи в современном российс-
ком обществе. Кроме того, нарратив позво-
ляет осветить жизненный путь и поведение 
людей внутри или вне правил, установить 
важные события в жизни, определить цен-
ностно-нормативную систему. Это и опре-
деляет актуальность работы. 

Назначение работы состоит в том, 
чтобы охарактеризовать коммуникативную 
ситуацию нарративного интервью. Собран-

ные с помощью нарратива данные путём 
«теоретического насыщения» дают возмож-
ность наиболее качественно описать соци-
альный облик молодёжи, выявить его осо-
бенности на конкретно-историческом этапе 
общественного развития. Являясь методом 
социологических исследований, нарратив-
ное интервью как особая коммуникативная 
ситуация до сих пор оставалась без внима-
ния отечественных лингвистов.

Объект исследования: подростки 13–14 
лет. 

Целью работы стало выяснение линг-
вистических особенностей нарративного 
интервью, анализ лексических и синтакси-
ческих особенностей речи респондентов. 

Гипотетически предполагалось, что 
с помощью речи человек побуждает своего 
собеседника начать, изменить, закончить 
какую-либо деятельность, влияет на при-
нимаемые им решения, изменяет его кар-
тину мира

Для реализации задач исследования бы-
ли использованы экспериментальные ме-
тоды: анализ, беседа, аналогия, сравнение. 

Новизна данного исследования заключа-
ется в изучении лингвистических характе-
ристик нарративного интервью.

Теоретическая значимость работы: по-
лученные результаты могут быть исполь-
зованы при исследовании разнообразных 
коммуникативных ситуаций, требующих 
неавторитарного управления (учитель-
ученик, родители-дети и т.д.).

Практическая ценность работы состо-
ит в возможном применении её результа-
тов при проведении практических занятий 
по русскому языку, по стилистике русско-
го языка. 

В данной работе в качестве одного 
из методов исследований коммуникатив-
ных стратегий и средств их языковой ин-
дивидуальности использовался метод 
структурированного интервью, построен-
ный на самоанализе психологической 
культуры личности («Интервью с самим 
собой» Л. Попов, 1990). Суть метода за-
ключается в том, что человек может сво-
бодно изложить свои мысли и взгляды 
по определённому экспериментатором 
вопросу на бумаге. Практическое вопло-
щение метода «Интервью с самим собой» 
побуждает подростка как субъекта само-
описания, самооценки и саморазвития 
выйти за пределы предложенной темы. 
Здесь появляется описание жизненного 
пути с акцентом на наиболее важные для 
субъекта события, впечатления. Данный 
метод труден для анализа, однако имеет 
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значительный потенциал, поскольку воп-
росы можно представить как задачи иссле-
дования. В процессе работы над исследова-
нием были выработаны требования к под-
ростку-исследователю: 

доброжелательность;• 

привлекательность;• 

открытость.• 

Определены требования подростка-
экспериментатора с коммуникативным 
аспектом к респонденту: 

чёткость инструкций; • 

отсутствие скрытых мотивов; • 

подробное информирование респон-• 

дента;
подготовка анкетных вопросов;• 

текст не должен иметь двойных ин-• 

терпретаций.
Основные коммуникативные страте-

гии, выявленные в ходе лингвистического 
анализа: 

рефлексивная (характеризующая по-• 

нимание во взаимоотношениях); 
кооперативная (характеризующая цен-• 

ностные отношения); 
аутоагрессивная (характеризующая по-• 

зитивная интерпретация).
Нами определено, что наиболее предпо-

читаемой стала рефлексивная стратегия. Её 
характерными показателями являются тип 
лексики (стилистически нейтральная лекси-
ка), словарный запас, синтаксические осо-
бенности речи (обособленные обстоятельс-
твами с производными предлогами), пре-
имущества употребления.

Кооперативная стратегия характери-
зуется: модальной лексикой, безличными 
предложениями. 

Аутоагрессивная стратегия характе-
ризуется: синонимами, составными гла-
гольными сказуемыми. 

Результаты исследования:
Методом биографического интервью 

систематизированы основные формы взаи-
модействия, поведения подростков.

Приобретён опыт личного общения 
(определение партнёра по бизнесу, выбор 
спутника жизни).

Выявленные знания пригодятся в об-
щественно-полезной деятельности.

Используются при разнообразных ком-
муникативных ситуациях, требующих не-
авторитарного управления: учитель — уче-
ник, родители — дети.

Выработаны рекомендации речевого 
поведения: 

1) Строить предложения простые, 
но содержащие не менее одной смысловой 
единицы; 

2) Использовать общеупотребитель-
ную лексику, чтобы быть понятым; 

3) Удерживать цель;
4) Следить за выполнением правил об-

щения; 
5) Исключить жаргонные слова; 
6) Выдерживать деловой стиль речево-

го поведения; 
7) Саморегуляция. 
Отличительной особенностью комму-

никативной культуры подростков является 
предъявляемое требование к себе и собе-
седнику об обратной связи, предполагаю-
щей непосредственный отклик на их мыс-
ли, чувства, заботы и проблемы. По нали-
чию обратной связи дети данного возраста 
устанавливают наличие или отсутствие же-
лания другого человека разделить его труд-
ности, войти в его положение и почувство-
вать его проблемы как свои собственные. 
Поэтому обязательно необходимо сооб-
щить респондентам предъявляемые резуль-
таты опросов. Нужно услышать возраже-
ния, альтернативную интерпретацию или 
воз мож ные причины. 

По результатам работы определены 
критерии успешности, применяемые в под-
ростковом исследовании: 

активизация мыслительной деятель-• 

ности, возможность осознанно получать 
знания и использовать их;

возможность проявить способнос-• 

ти, определиться в интересах, самоутвер-
диться;

сотрудничество с учителем, возмож-• 

ность обсуждать и предлагать свою точку 
зрения. 

Именно такой подход, на мой взгляд, по-
может подростку в будущем чувствовать се-
бя вполне уверенно в сферах общения.  
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