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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ

странство-посредник, в котором меняется 
предметность как способ связи человека 
и культуры. Проблематика появляет-
ся не столько из материала, заданного 
программой, а как рефлексия освое-
ния мира, открытия собственного «Я». 
Содержательное взаимодействие разво-
рачивается как коллективно распределён-
ная деятельность в группах. Позиция 
взрослого — организатор пространс-
тва и консультант. Педагог (равно как 
и весь комплекс используемых им ди-
дактических средств) выполняет не роль 
«фильтра», пропускающего через себя 
информацию, а роль помощника в рабо-
те ученика. В идеале педагог становится 
организатором самостоятельного учебного 
познания учащихся; их взаимодействия 
с информацией, друг с другом, с учителем, 
компетентными взрослыми строится как 
учебно-познавательное, в котором учи-
тель выступает как один из источников 
информации. Деятельность ребят, на наш 
взгляд, нужно выстраивать как содер-
жательный поиск «следов человеческой 
культуры». Формами такой деятельности 
могут стать экспедиции, организуемые 
на коллективно-групповых принципах 
сбора, обобщения и представления матери-
ала. В результате совместной деятельности 
детей и взрослых рождается новое для 
ребёнка содержание, выделенное и про-
строенное им самим. Поскольку в под-
ростковом возрасте обучение приобретает 
личностный смысл (ребёнка интересует 
не столько предметное содержание, сколь-

Проект может быть интере-
сен педагогам общеобра-

зовательных школ, занимаю-
щимся вопросами организации 
проектно-исследовательской 
деятельности подростков.

Наша концепция исходит из то-
го, что для 12–13-летних ребят 
обучение приобретает личностный 
смысл. Подростка интересует 
не столько предметное содержа-
ние, сколько собственные способ-
ности и возможности, проявляется 
интерес к не учебно-предмет-
ному общению со сверстниками 
и взрослыми. В этом возрасте 
главными для школьника стано-
вятся социальные пробы, попытки 
строить общение в различных 
коллективах,  с учётом принятых 
в них норм взаимоотношений; 
рефлексия собственного пове-
дения; умение оценивать воз-
можности своего «Я». К этому 
периоду исчерпывается потенциал 
культурного содержания учебной 
деятельности как «квазиисследова-
тельской».

Меняется социальная ситуация 
развития. Позиция взрослого 
не столь значима для подростка.

Ребёнок не может развивать-
ся в естественном окружении. 
Необходимо проектировать дру-
гое, особое пространство: про-
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ко собственные способности и возможнос-
ти), то главными для школьника становятся 
социальные пробы, попытки строить общение 
в различных коллективах, с учётом принятых 
в них норм взаимоотношений; рефлексия собс-
твенного поведения; умение оценивать возмож-
ности своего «Я».

Экспедиция позволяет подойти к решению 
ещё одной актуальной проблемы образова-
ния — проблемы самостоятельного прак-
тического применения учащимися получен-
ных в ходе обучения теоретических знаний, 
их присвоения, введения в актив применяемых 
техник собственной деятельности. Для этого 
необходимо решение практических учебных 
задач. В рамках классно-урочной, лекционной, 
семинарской, лабораторно-практической схем 
воспроизводится «аудиторный» метод практи-
ческого применения полученных знаний, в этих 
условиях сложно перепроектировать внешние 
условия образовательной среды так, чтобы 
они были не всегда предсказуемы, требовали 
бы неожиданного перепроектирования условий 
и способов решения задачи в соответствии 
с возникающими условиями, отсюда требо-
вания их постоянного анализа и изменения. 
Задача поиска образовательной формы, удов-
летворяющей требованиям постоянного «естес-
твенного» анализа ситуации, поиска методов 
решения задачи в изменившихся условиях 
успешно решается при организации полевых 
исследований в условиях исследовательской 
экспедиции.

Цель — ускорение эволюции позиций учас-
тников образовательного процесса: учащихся 
и учителей, обусловленное расширением пред-
метной коммуникации, необычными условиями, 
предполагающими широкие межличностные 
кооперации для ориентации в новых условиях, 
соорганизации для эффективного обустройства 
и решения задач, поставленных перед экспеди-
цией и т. д.

Задачи:

1. Выделить ведущий психологический процесс 
на каждом из этапов и обеспечить наиболее 
оптимальное его проектирование исходя из тре-
бования эффективности эволюции функциональ-
ных позиций.

2. Разработать способы наиболее быст-
рого и эффективного вхождения в новые 
условия экспедиционной жизни.

3. Отработать навыки существования 
в условиях экспедиции.

4. Сформировать навыки исследователь-
ской деятельности.

Проектно-исследовательская деятельность 
в школе предполагает

✓ наличие лидера, задающего вектор 
развития школы;

✓ наличие исследовательской програм-
мы, объединяющей коллектив на основе 
единой цели;

✓ общность подходов (или единая пара-
дигма) совместной деятельности.

Технология управляется не администра-
тивным, а сетевым образом.

Результаты исследовательской деятель-
ности:

✓ для взрослых — научно-методологи-
ческий материал;

✓ для учащихся — достижение субъек-
тивной истины, движение к творчеству, 
повышение мотивации познавательной 
деятельности и развитие личности в на-
правлении самоидентичного вхождения 
в культуру.

Учащиеся обретают возможность
✓ ставить собственные учебные задачи, 
находить средства и достигать постав-
ленных целей;

✓ реализовывать себя в образователь-
ном процессе.

Деятельность ребёнка становится твор-
ческой, продуктивной, достигающей пос-
тавленных целей.

Воспитательная ИДЕОЛОГИЯ
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Ресурсы и исполнители:
● Группа заинтересованных педагогов МОУ 
СОШ № 7 «УРЦ».
● Компетентные спе.циалисты различных 
инфраструктур города Серова.
● Родители учащихся.

Оборудование и используемые материалы: 
компьютер, фотоаппарат.

Внешние услуги и сопровождение: библиотеч-
ный фонд, Интернет, архивы музеев города, 
частные библиотеки, фонды городского кино-
проката.

Процедуры, обеспечивающие
выполнение проекта

● Содержание образования не меняется, 
достаточно изменить позиционную структуру 
образовательного процесса, т.е. смысловые 
позиции, с которыми учитель и ученик прихо-
дят в школу.

● Выход в культурное пространство само-
определения, разворачивающееся в четырёх 
смысловых пространствах: ситуативном, соци-
альном, культурном, экзистенциальном.

● Простроение функциональных связей 
на уровнях отдельных коллективов, учрежде-
ний школы, города.

● Каждый достигнутый результат рождает 
этап рефлексии, имеющий следствием появ-
ление новых замыслов и творческих планов, 
которые, при постоянном общении с педагога-
ми, конкретизируется в дальнейшем развитии 
проектов.

Как включить исследовательскую деятель-
ность в программу работы школы:
● Элементы исследования в рамках учебных 
предметов.
● Предметы в рамках базисного компонента.
● Элективные курсы — школьный компо-
нент.
● Группы дополнительного образования.
● Экскурсия.

● Интегрированная программа общего 
и дополнительного образования.
● Поход или экспедиция.
● Конференция или конкурс.
● Клуб или молодёжное объединение.

Уровни, на которых проходит осуществле-
ние проекта экспедиции: общешкольный, 
административный, педагогический, клас-
сный, групповой и индивидуальный.

Работа на общешкольном уровне осу-
ществлялась инициативной группой, 
созданной на добровольческой основе 
из числа заинтересованных педагогов: 
— А.С. Горшкова (директора школы),
— Т.Г. Власенко (классного руководите-
ля),
— С.В. Михеевой (педагога-психолога),
— А.С. Бушуева (учителя истории), 
— А.В. Щеменок (учителя биологии 
и географии),
— Л.А. Олениной (учителя немецкого 
языка),
— Г.А. Бадгутовой (учителя математики).

Административный уровень представлен 
директором и замдиректора школы.

Педагогический уровень объединил работу 
преподавателей основной и старшей школы. 
На педагогическом уровне организована 
консультационная работа преподавателей 
по всем вопросам, которые возникают 
у учащихся в ходе выполнения проекта. 
Классный руководитель поддерживает 
и направляет идеи, выдвигаемые учащими-
ся, помогает их практической реализации.

Основную часть работы над проектом 
учащиеся выполняют непосредственно 
на уровне класса. По желанию они могут 
работать индивидуально или группами 
по 2–4  человека. Дальнейшая работа над 
классным проектом осуществляется в вы-
бранном формате.

В соответствии с функциональным назна-
чением отдельных компонентов общая 
структура исследовательской деятельности 
подразделяется на частные структуры или 

С. Михеева. Модели организации поисково-исследовательской экспедиции
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подструктуры: побудительная — потребность, 
мотив, объект, цель; инструментальная — усло-
вия, средства, состав; контролирующая — кон-
троль, оценка, продукт.

I. Побудительный этап представлен организаци-
онно-деятельностной игрой «Старт поисково-
исследовательской экспедиции». Примерная 
схема проведения организационно-деятельност-
ной игры.

1. Выступление классного руководите-
ля о школьных исследовательских проектах 
2004–2005 года. Обращает внимание на про-
екты, в которых участвовали ученики данного 
класса. Это проекты «Информационно-методи-
ческий центр школы», «Дизайн школы (оформ-
ление стен лестничных пролётов)».

2. Выступление организатора городской 
научно-практической конференции. Рассказ 
об участии школьников города в конфе-
ренции, проходившей в Санкт-Петербурге. 
Демонстрация сборника проектов участников 
конференции. Приглашение принять участие 
в городской конфе ренции.

3. Презентация педагогами-кураторами школы 
тем исследовательской деятельности. Важным 
моментом в методе проектов является выбор 
темы или, как называют этот этап зарубеж-
ные учёные, «выявление потребности». К теме 
проекта предъявляются чёткие требования, она 
должна быть интересной для учащихся, про-
блемной, актуальной, целесообразной и иметь 
практическую значимость. В этом году такие 
предложены темы:

● «Связь арифметики и алгебры. История 
возникновения алгебры и геометрии». 
Ку ра тор — учитель математики Бадгутова Г.Я.

● «Люди немецкой национальности на Урале 
и в г. Серове». Куратор —учитель немецкого 
языка Оленина Л.А.

● «Люди, которые делают открытия». 
Кураторы — учитель биологии и географии 
Щеменок А.В., учитель истории Бушуев А.С.

4. Ребята выбирают интересующую их тему 
и делятся на группы. В этом году оказалось, 
что часть детей не смогли определиться с те-

мой исследования после презентации 
тем педагогами. Тогда были созданы 
две группы учащихся. Одна исследова-
ла понятие «судьба», определяла воз-
можный маршрут экспедиции по теме 
«Человек — творец своей судьбы» под 
руководством А.С. Бушуева (учителя 
истории) и А.В. Щеменок (учите-
ля биологии и географии). Во вторую 
группу вошла ученица, которая заяви-
ла свою тему исследования «Как 
живут люди заграницей?» (руководи-
тель — Полякова Лидия, координатор 
группы — педагог-психолог школы 
С.В. Михеева).

5. Разработка маршрута. Блиц-размыс-
ливание терминов «экспедиция», поиск 
понятия «маршрут» в словарях.

Педагог:

а) Предлагает собственную трактовку 
темы.

б) Предлагает ученику самостоятельно 
трактовать тему («Тема интересна тем, 
что…»).

в) Задаёт вопросы типа: «Зачем это 
нужно знать?»

г) Побуждает ученика задавать вопросы.

д) Объясняет свою роль в работе.

е) Выясняет, в какой роли видит его 
ученик.

Учащиеся осуществляют ориентирование 
в теме:
— осознание интереса или его отсутс-
твие;
— осознание отношения темы к контекс-
ту своей деятельности;
— осознание отношения к учителю.

6. Подготовка к презентации маршрута.

Учащиеся представили графическую 
схему маршрута, отметили наиболее 

Воспитательная ИДЕОЛОГИЯ
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важные остановки на пути следования. Кто-
то выбрал символом движения автобус, кто-
то — кораблик.

Некоторых учащихся 7 класса не было 
на старте экспедиции. Поэтому с ними работа 
была проведена позже. Часть из них вошли 
в уже созданные экспедиционные отряды.

Отряд, исследовавший во время старта 
экспедиции вопросы судеб людей, занялся 
проработкой темы о великих полярниках-
исследователях, именами которых названы 
улицы нашего города (папанинцах и челюс-
кинцах). Подросткам свойственно задавать 
себе вопросы: кто я, из какого народа вышел, 
чем славен мой народ. Для разработчиков 
этого проекта стало важным воссоздание 
нравственно-этической основы жизни людей, 
опираясь на культурно-исторические собы-
тия в жизни нашего народа. Проследить, 
что помогло людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации не только выжить, 
но и остаться людьми и совершать важную 
научную работу.

Оформился ещё один экспедиционный отряд, 
занявшийся разработкой темы «Человек и его 
возможности» (куратор — педагог-психолог 
Михеева С.В.). Для участниц проекта стало 
важным содержательно выделить черты собс-
твенной «самости», узнать не столько о воз-
можностях человека вообще, сколько о возмож-
ностях собственного роста, совершенствования 
через освоение мировой культуры, диалог 
с другими культурами. Позиционирование себя 
как свободной миролюбивой личности, призна-
ющей права другой личности независимо от ра-
сы, пола, возраста, культуры.

Задача следующей встречи педагога-куратора 
с участниками экспедиционного отряда — 
постановка проблемы.

До начала исследования педагогами была 
определена некоторая «неизведанная область», 
представляющая интерес. Эта «неизведан-
ная область» была презентована подросткам, 
которые выделили в ней более частные про-

блемы. Исходя из частных проблем, груп-
па определила конкретные темы, за разра-
ботку которых участники возьмутся.

Появился дневник экспедиционного отря-
да, в котором дети зафиксировали выбран-
ное ими направление исследования.

Для того чтобы помочь подросткам выде-
лить проблемы, педагог:
1. Предлагает вопросы типа:
● «Что не поддаётся объяснению?»
● «Что противоречит привычным пред-
ставлениям?»

2. Предлагает сформулировать основопо-
лагающий вопрос. Сообщает, что на такой 
вопрос нельзя ответить одним предложе-
нием.

3. Снабжает словарём, речевыми клише:
● «Действительно ли… — это…?»
● «Является ли…?»
● «Как я могу…?»
● «Как меняется…?»
● «Чем… похоже / отличается от…?»

4. Предлагает сформулировать проблем-
ные вопросы, для этого может дать рече-
вые клише:
● «Что такое…?»
● «Как происходит…?»
● «Действительно ли…?»
● «Уместны ли сегодня (методы, способы, 
законы)…?»

Эти речевые клише или вопроситель-
ные слова можно предложить учащимся 
в игровой форме. Педагог предлага-
ет ребятам связку ключей или веер (в 
зависимости от полового, возрастного, 
индивидуально-психологического при-
знака). На каждом ключике или звене 
веера написано речевое клише или воп-
росительное слово. Ребята разбирают 
по ключику (звену). Читают вопроси-
тельное слово и пытаются построить 
на основе его вопросительное высказыва-
ние. Все предложения записываются без 
критики и ограничений (по типу мозго-
вого штурма).
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Правила «Мозгового штурма»
1. Категорически запрещается критика выдви-
гаемых идей.

2. Необходимо похвалить любую высказанную 
мысль, даже если она кажется вздорной.

3. Самые лучшие — это сумасшедшие идеи. 
Откажитесь от привычных (шаблонных, сте-
реотипных) решений. Посмотрите на проблему 
с новой точки зрения.

4. Выдвигайте как можно больше идей и фик-
сируйте их.

Затем все записанные вопросы анализируются 
примерно по следующей схеме:

1. Самая лучшая идея — та, которую 
Вы рассматриваете сейчас. Анализируйте 
её так, как будто других идей нет вообще. 
Предельно внимательное отношение к каждой 
проблеме.

2. Необходимо найти рациональное зерно 
в каждой идее. Сосредоточьтесь на поиске 
конструктива в любой, даже кажущейся прос-
той, идее.

3. Отбрасывать идеи нельзя. На этом этапе 
ученик:
● Уясняет область незнания.
● Выявляет противоречия, несоответствия.
● Определяет основополагающий вопрос.

4. Формулирует проблемные вопросы.

5. Формулирует проблему. Для этого педагог 
предлагает речевые клише:

● «Проблема заключается в недостатке (факто-
ров, признаков, фактов, способов и т.д.)».

● «Проблема заключается в несоответствии…».

● «Проблема состоит в избытке…».

● «Проблема заключается в невозможности 
использования существующих (технологий, спо-
собов, методов)…?»

Исходя из частных проблем, группа опре-
деляет конкретные, за разработку которых 

участники возьмутся (это снова фик-
сируется в дневнике). Группа делится 
на подгруппы, каждая из которых будет 
разрабатывать свой аспект выделенной 
проблемы. Важно, чтобы мотив прове-
дения исследования являлся внутренней 
потребностью ученика, а проблема, 
которую он раскрывает, — субъек-
тивно интересна и значима для него. 
Непродуктивно «впихивать» абстракции 
в сознание учеников, если они им не 
интересны. Всегда можно найти «точки 
опоры» в личном интересе. Важно, 
чтобы толчок к исследованию шёл 
«изнутри» ученика, иначе творческий 
процесс сведётся к формальному проде-
лыванию необходимых действий, но ни 
к чему большему, что не даст необхо-
димых педагогических результатов. Да, 
конечно, педагог, как более опытный 
человек может заинтересовать при-
шедшего к нему ученика проблемами, 
которыми он сам занимается — но это 
всегда должен быть добровольный и со-
знательный приход.

Так учащиеся 7 класса, исследуя исто-
рию возникновения алгебры, постави-
ли такой основополагающий вопрос: 
«Действительно ли нужен был переход 
от арифметики к алгебре?». На основе 
его сформулировали проблемные вопро-
сы:

● Какие практические задания нельзя 
решить арифметически?

● Что в арифметике подготавливало 
переход на алгебру?

● Как происходил переход от арифмети-
ки к алгебре?

● Какие новые практические задачи 
помогла решить алгебра?

● Какие науки помогла продвинуть 
алгебра?

Группа, исследующая жизнь людей 
заграницей, поставила такой основопо-
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лагающий вопрос: «Действительно ли жизнь 
заграницей так привлекательна?». На основе 
его девушки сформулировали проблемные 
вопросы:

● Является ли жизнь заграницей образцом?

● В чём жизнь заграницей является образ-
цом?

● Что/кто делает жизнь заграницей благопо-
лучной?

● Что в реальной жизни заграницей отличает-
ся от того, что показано в сериалах?

● Почему важен опыт изучения образцов 
жизни за рубежом?

Во время следующей встречи участники груп-
пы совместно с куратором-взрослым зани-
маются целеобразованием, выделяют объект 
и предмет исследования, формулируют гипо-
тезу.

Участники поисковой экспедиции, исследую-
щие переход арифметики в алгебру, на основе 
поставленных проблемных вопросов сформу-
лировали ряд гипотез:

● Некоторые задачи практической деятель-
ности людей невозможно решить с помощью 
арифметики.

● Есть законы арифметики, помогающие 
вывести алгебраические формулы.

● Над разработкой алгебры работало много 
учёных.

● Алгебра решила задачи, связанные с кораб-
лестроением.

● Алгебра явилась основой для физики и хи-
мии (алгебра погубила алхимию и породила 
физику и химию).

● Алгебра являлась царицей наук в XIII–
XIV веках (или в эпоху индустриализации).

Экспедиционный отряд «Жизнь заграни-
цей» сформулировал следующие гипотезы:

● Если люди заграницей имеют возмож-
ность отдыхать за рубежом (на Багамах), 
то это образец благополучия.

● Заграницей люди живут в прекрасных 
домах со множеством комнат.

● Заграницей люди имеют больше прав 
и свобод.

● Опыт изучения образцов жизни за ру-
бежом важен потому, что таким образом 
мы можем научиться зарабатывать деньги, 
материально обеспечивать свою жизнь.

Работа закипела! Пошли в ход 
Интернет, «Энциклопедия Кирилла 
и Мефодия», справочники. О жизни 
заграницей девушки узнавали из газет, 
сериалов, бесед с учителями иностран-
ного языка, компетентными взрослыми, 
родителями.

II. Инструментальный этап. Выяснение воз-
можностей решения проблемы может про-
ходить по следующей схеме:

1. Запись всех желаний без критики и ог-
раничений.

2. Определение временной сетки. Если 
всё, что выделено на первом этапе, отно-
сится к завтрашнему дню, следует поду-
мать о ближайшей перспективе. Если 
цели и желания относятся к отдалённому 
времени, следует подумать о ближайших 
шагах их реализации.

3. Выбор наиболее важных целей и цен-
ностей, обоснование их важности.

4. Проверка ребёнком сформулированных 
целей и ценностей на позитивность, кон-
кретность, достижимость, ясность, этич-
ность.

5. Составление списка ресурсов для дости-
жения цели.
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6. Составление списка ограничений на пути 
к цели.

7. Уточнение параметров желаемого результата 
(одновременно с позитивным программировани-
ем) через подробные ответы на вопросы: Как 
я узнаю, что достиг результата? Как другие 
узнают, что я достиг результата? Как я докажу 
скептику, что достиг результата?

8. Определение союзников, т.е. тех, кто помо-
жет достичь поставленной цели.

9. Определение стратегии деятельности (реали-
зовывать через совместные или индивидуальные 
действия), распределение ролей.

Планирование исследования представляет собой 
составление пошагового плана достижения цели 
с записью в дневник экспедиционного отряда. 
Это может быть и построение шагов роста: 
описание конкретных достижений через день, 
неделю, месяц…

На этом этапе происходит выбор адекватных 
предмету исследования методов, т.е. способов 
достижения цели. Это могут быть: органи-
зационные (сравнительный, лонгитюдный, 
комплексный), эмпирические (праксиометри-
ческие, моделирование, психодиагностические, 
биографические, обсервационные, экспери-
ментальные), интерпретационные (структур-
ный анализ, генетический анализ), обработки 
данных.

Особо остановимся на методе моделирования. 
Иногда, исследуя какое-то явление, фено-
мен, не существующий в реальности, или то, 
что существовало давно, ребята могут его 
воссоздать. Моделирование как раз — это 
построение модели объекта или системы. 
Модель — объект или система, исследование 
которой служит средством для получения зна-
ний о другом объекте — оригинале или про-
тотипе модели. Модели могут быть образные 
(иконические) — рисунок, карта; мысленные 
(умственные, теоретические) — теория; знако-
во-символические — уравнения, формулы.

Наш опыт показывает, что при принятии реше-
ния о выборе метода ребята порой выбирают 
привычные им методы. Это стереотипные реше-
ния. Выбранный метод в таком случае не за-

висит от специфики цели исследования 
и особенностей объекта.

Иногда, не добившись результата, ребята 
начинают путём проб и ошибок выбирать 
новый метод в зависимости от конкретной 
ситуации. Это так называемый стихий-
ный, необоснованный выбор.

Лучший вариант — оптимизированное 
решение. Обоснованный выбор рацио-
нальных методов для данных условий 
с точки зрения определённых экспедици-
онным отрядом критериев.

Обсуждение источников получения 
информации. Материал можно найти 
в школьной (городской) библиотеке, 
в Интернете или мультимедийной энцик-
лопедии. В дневнике появляется запись: 
книги (какие?), интервью (с кем?), 
опросы (кого?), веб-сайты (какие?), 
видеофрагменты (где взять и как соб-
люсти авторские права?). Цель — 
задать направление поиска информации. 
При обсуждении источников информации 
необходимо особо остановиться на досто-
верности источников информации.

Определение предполагаемого продукта, 
формы его представления и адресата. 
Продуктами деятельности экспедици-
онного отряда могут быть: «Портфель 
достижений», «Моя глава в учебник», 
программа концерта для детей младше-
го возраста, Web-сайт, «Справочник-
путеводитель по…», Сборник стихов, 
Книжки-малышки, викторина для млад-
ших школьников, сборник тестов, театра-
лизованная постановка, «Доска почёта», 
статья в школьную или городскую газету.

Этап планирования может быть реали-
зован на протяжении 2–3 групповых 
встреч.

Результатом обсуждения должен стать 
записанный в дневнике план с точным 
указанием направлений деятельности, 
респондентов и источников информации, 
ответственных за выполнение каждого 
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вида работ, сроки исполнения. Это может 
быть таблица, диаграмма, график и т.п.

Каждый цикл деятельности экспедиционного 
отряда воплощается в конкретном результа-
те — продукте, который выражен в читаемых 
культурных текстах, обладает завершённостью 
и культурно-исторической значимостью (эта 
значимость может не осознаваться в конк-
ретный исторический момент и конкретными 
людьми, но тем не менее она существует 
в общем контексте развития научной профес-
сиональной традиции и служит её развитию).

III. Полевое исследование. Реализация плана 
исследования. Деятельность учащихся. 
«Пробующие действия».

Когда мы моделируем в учебном процессе науч-
ное исследование, оно слагается из трёх слоёв.

В первом слое происходит точное констати-
рование фактов, учащийся выступает в ка-
честве исполнителя разработанной не им 
жёсткой методики. Задачей исследовательской 
деятельности полагается наиболее точное 
выполнение методики, целью является резуль-
тат (число), которое полагается самоцен-
ным, но не является таковым с точки зрения 
учащегося, которому этот смысл положен 
извне его деятельности, понимания, отчуждён 
от него. На этом этапе и происходит усвое-
ние норм и характера деятельности, в данном 
случае — исследовательской.

Сбор материала может осуществлять-
ся ребятами по одному из трёх основных 
путей. Мы рассказываем ребятам о трёх 
типах исследователей: «муравье», «пчеле» 
и «пауке». Исследователь может как муравей, 
собирать всё об изучаемом объекте; как пчела 
избирательно относиться к собираемому мате-
риалу (отклассифицировать сразу, что сущест-
венно, а что менее значимо); как паук расста-
вить сети-ловушки и ждать, когда попадётся 
нечто интересное.

На этом слое предполагаются «ходки» — 
посещение различных учреждений горо-

да (музей, ДКМ, отдел архитектуры, 
Управление культуры и т.п.), визиты 
к компетентным специалистам: дирек- 
тору театра, музея, начальнику управления 
образования, руководителю кружка, учас-
тнику военных действий в Афганистане. 
Работа в школьной, городской библиотеке. 
Поездка в библиотеку областного цент-
ра. В нашем случае ребята запланировали 
поездку в библиотеки г. Екатеринбурга. 
Составление опросников.

«Пробующие действия» (разработка 
эскиза, пробы себя в различных профес-
сиональных и социальных ролях: журна-
листа, репортёра, фотографа, редактора, 
специалиста по информационным техноло-
гиям).

Второй слой предполагает анализ и объ-
яснение полученных на основании ста-
бильной методики данных и фактов. 
Постановка задачи объяснения полученных 
данных включает у учащегося иной меха-
низм мышления. Цель исследовательской 
деятельности начинает порождаться по ме-
ре её развития, параллельно порождается 
смысл как ценность достижения истины 
по мере систематизации и объяснения 
получаемых данных. Постановка таких 
задач развивает способность к анализу, 
сопоставлению, обобщению, как главным 
качествам мышления, которыми должен 
овладеть учащийся.

В этом слое проходит корректировка плана, 
перераспределение ролей, выделение ранее 
не -
учтённых условий, выбор новых союзников 
и т.п.

Третий слой позволяет подойти к важней-
шей для современного образования проблеме 
построения собственного отношения учаще-
гося к фактам культурной действительности, 
становления его как субъекта культуры. 
Полученное на предыдущем этапе собствен-
ное (субъективное) объяснение исследо-
ванного явления соотносится со сделанным 
другими. Это заставляет учащихся ознако-
миться с иными исследованиями в данной 
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области и критически подойти к собственной 
работе. Соотнесение собственной деятельности 
с общим ходом развития исследований области 
означает включение учащегося в культурный кон-
текст, а его работы в общее развитие культуры 
пусть в небольшой, но части общего культурного 
пространства.

Педагог не должен вести ученика «за руку» 
к ответу, а лишь как человек более опытный 
в поиске ответов на вопросы, которые ставит 
нам жизнь или которые мы ставим сами перед 
собой, совместно с учеником искать решение. 
В самой «формуле» сотрудничества заложен 
принцип равноправия, который достигается 
благодаря тому, что никто из сторон не знает 
истины, хотя бы потому, что она не достижима 
(наука и процесс познания прекращают своё 
существование, когда все точки над i расставле-
ны). Поиск же совместной правды создаёт как 
раз ту ситуацию, при которой ученик добытые 
знания в совместной деятельности с учителем 
принимает для себя как истинные. Внутренняя 
мотивация и интерес к проблеме исследова-
ния у педагога не менее значимы для развития 
исследовательской деятельности учащихся .

IV. Контрольный этап. Описание фактов и по-
лученных эмпирических данных. Соотнесение 
полученных данных с запланированными 
на начальном этапе исследования. Сверка полу-
ченных данных, объектов в словарях, справоч-
никах. Классификация выделенных признаков, 
самих объектов.

Характеристики надёжности (репрезентативнос-
ти) полученных данных.

1. Обоснованность (валидность). Включение 
достаточного круга компетентных лиц (экспер-
тов) и источников получения информации.

2. Устойчивость информации. При получении 
в разных ситуациях должна быть идентичной.

3. Полученные данные должны не только 
объяснять исследуемые факты и процессы, 
но и помогать предсказывать их. Возможность 
объединения полученных данных в принципы. 
Использование этих принципов в предсказаниях.

Оформление продукта исследовательской 
деятельности. Создание авторских, ори-
гинальных продуктов.

Разработка критериев оценивания уче-
нических проектов. Работа проводится 
фронтально в течение одной встречи.

Можно зафиксировать получение допол-
нительного продукта в виде личностных 
новообразований. Общественным при-
знанием такой включённости является 
публикация (в широком смысле этого 
слова) результатов исследований.

V. Презентация продукта на творческом 
экзамене, родительском собрании.

Форма презентации: доклад на 5–7
минут с иллюстрациями, литературный 
альманах, раздача изданного инфор-
мационного бюллетеня, представление 
веб-сайта с результатами исследования, 
показ видеоклипа. Цель — мотивировать 
учащихся систематизировать полученные 
данные. Роль педагога-куратора — кон-
сультирование и помощь.

Оценка проектировочной деятельности 
учащимися

Название проекта _______________

Кураторы _____________________

Сроки работы __________________

Прочитайте утверждения, приведённые 
ниже, и обведите в кружок соответс-
твующую цифру в правой части формы. 
Цифры обозначают следующее:
5 — абсолютно согласен.
4 — согласен.
3 — согласен с оговорками.
2 — не согласен.
1 — абсолютно не согласен.

1. Работа над проектом оправдала мои 
ожидания. 5 4  3 2 1
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2. Работа была полезна для меня. 5 4  3 2 1

3. Опыт будет полезен мне в будущем. 5 4  
3 2 1

4. В работе удалось чётко поставить задачи. 
5 4  3 2 1

5. Я мог принять участие в той работе, кото-
рая мне интересна. 5 4  3 2 1

6. Виды деятельности при подготовке проекта 
были достаточно разнообразными. 5 4  3 2 1

7. Я буду рекомендовать такую работу моим 
друзьям. 5 4  3 2 1

8. В какой степени ты согласен, что надо 
наметить более интенсивную проектировочную 
деятельность в следующем году? 5 4  3 2 1

9. Новые идеи, с которыми я познако -
мился ____________________________

10. Я научился _____________________

11. Вопросы, которые у меня появились в ре-
зультате работы над проектом. __________

12. Если я ещё раз буду участвовать в про-
ектировочной деятельности, то что следует 
изменить?__________________________

13. В какой роли ты хотел бы участвовать 
в проектировочной деятельности: куратор, 
летописец, генератор идей, участник проекти-
ровочной группы, фотограф, оформитель гото-
вого проекта________________________

(Нужное подчеркнуть, можно добавить своё.)

Условия эффективности реализации программы

Разрабатывая концепцию и программу раз-
вития исследовательской деятельности уча-
щихся в школе, мы исходим из того, что 
успешность любой программы складывается 
из проработки трёх компо нентов:

1. Наличия реализаторов програм-
мы — сообщества людей, разделяющих 
основные теоретические положения, 
из которых исходит программа, владею-
щих техниками деятельности и готовых 
к такой работе. Процесс создания такого 
сообщества является достаточно сложной 
и длительной задачей и предполагает 
постепенную «сборку» позиций его чле-
нов в совместной предметной деятель-
ности при постоянном влиянии внешних 
по отношению к этой деятельности реа-
лий. Ещё одной особенностью такого 
сообщества является невозможность его 
создания чисто административным путём; 
оно происходит только «сетевым» спо-
собом.

2. Наличия системы проектов, задающих 
конкретные рамки деятельности для всех 
участников программы и поставляющих 
конкретные результаты, обеспечивающие 
поэтапное продвижение и развитие про-
граммы.

3. Наличие выстроенной системы управ-
ления, когда развитие каких-либо подпро-
грамм или отдельных проектов происходит 
в общем контексте и направлении развития 
программы в целом. Активность отдельных 
субъектов программы инициируется в на-
правлении движения и достижения гло-
бальных целей программы.

Следующей проблемой является необхо-
димость построения адекватной системы 
критериев оценки результативности рабо-
ты программы. Отметим, что понимание 
эффективности с точки зрения различ-
ных сообществ или административных 
структур может значительно различаться. 
Содержательное построение критери-
альной системы исходит из появления 
явлений, направленных на разнообразие 
качественных подходов к решению проб-
лемы.

Оценка эффективности реализации про-
граммы происходит на основании следую-
щих критериев:

С. Михеева. Модель организации поисково-исследовательской экспедиции
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● соответствие актуальным проблемам развития 
образования;
● научная обоснованность;
● реализуемость в современных условиях;
● управляемость;
● востребованность результатов в образователь-
ной системе страны.

Модель организации поисково-исследователь-
ской деятельности учащихся Учебного развива-
ющего центра может быть оценена по следую-
щим критериям:

1. Адекватность программы существующим 
условиям (ориентация на владение техниками 
работы с информацией, развитие навыков само-
образования, целеполагания и мотивации собс-
твенной деятельности).

2. Комплексность программы, обеспечиваемая 
многопозиционностью профессионалов, вовле-
каемых в совместную деятельность. Частным 
условием этого является вовлечение в деятель-
ность по программе не только различных учеб-
ных организаций, но также учреждений непеда-
гогического профиля.

3. Вклад в фонд общекультурного развития. 
В настоящее время в ряде методологических и те-
оретических разработок показывается, что основ-
ными являются следующие четыре вида деятель-
ности (и мыследеятельности): исследование, 
проектирование, конструирование, управление.

Проблема построения системы трансляции 
решается с помощью реализации инновацион-
но-сетевого принципа трансляции, основанного 
на личностной передаче опыта и навыков учеб-

ной работы в соответствии с техноло-
гией исследовательской деятельности 
учащихся между субъектами иннова-
ционной сети — проектно-исследова-
тельскими школами. Для этого педагоги 
МОУ СОШ № 7 «УРЦ» включаются 
в структуру профессионального взаимо-
действия субъектов муниципальной сис-
темы образования в следующем качестве:

1) организаторов работы секций 
Годичного совещания 2005 года: 
«Позиционирование педагогом себя 
как свободной, демократической лич-
ности» (А.С. Горшков), «Библиотека 
как информационно-образовательный 
центр образовательного учреждения» 
(А.С. Бушуев);

2) участника форума педагогов-психоло-
гов с сообщением «Психологическая игра 
как опыт рефлексии взаимоотношений» 
(педагог-психолог С.В. Михеева);

3) участника городских педагогических 
чтений 2005 года с выступлением «Пути 
проектирования социального партнёрства 
при подготовке творческого проекта» 
(педагог-психолог С.В. Михеева);

4) ведущего городского семинара для 
заместителей руководителей школ 
города «Формирование рефлексивной 
позиции педагога: философско-методо-
логический и технологический аспекты» 
(А.С. Горшков). ВвШ
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