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Спонтанное, неосознанное исследование
в форме спонтанного реагирования на про-
блемную ситуацию, исследовательская актив-
ность свойственны любому человеку. Спора-
дическое исследование сопровождает челове-
ка на протяжении всей его жизни, независимо
от способностей и социального статуса, явля-
ясь средством освоения действительности
и взаимодействия с ней. При этом исследова-
ние, в отличие от других видов человеческой
деятельности (проектирование, конструирова-
ние, организация), — самый «деликатный» по
отношению к объекту вид деятельности. Его
главная цель — установить истину, «то, что
есть», «наблюдение» за объектом, по возмож-
ности без вмешательства в его внутреннюю
жизнь. «Из следа» — ключевой смысл иссле-
дования.

В человеческой культуре сложились особые
социокультурные нормы деятельности, кото-
рую мы сейчас называем исследовательской.
Исследовательская деятельность базируется
на исследовательской активности и исследо-
вательском поведении, но в отличие от них,
она осознанная, целенаправленная, выстраи-
вается культурными средствами.

Человек развивается в исторически сложив-
шихся условиях культурных традиций. Разви-
тие и бытие личности обладает определённой
устойчивостью благодаря сложившимся свя-
зям: 1 — с природной средой (природно-гео-
графические условия жизни); 2 — с традици-
онной материальной средой (рукотворный
предметный мир и быт); 3 — с социальной сре-
дой (этническая общность, семья, род-
ственные отношения, соседство); 4 — с ценно-
стно-символической средой (система воспита-
ния и мировоззрения, нормативов деятельнос-
ти и взаимодействия, отражённые образно-
знаковыми средствами)1. Развитие исследо-
вательской деятельности во многом зависит
от насыщенности и вариативности реалий бы-
тия человека, а также от того, насколько в со-
циокультурных нормативах заложена цен-
ность исследовательской активности челове-
ка во взаимодействии с этими реалиями.
При отсутствии таких нормативов исследова-
тельская активность будет проявляться только

в форме ситуативного спонтанного взаимо-
действия со средой при её изменении или при
неудовлетворённых базовых потребностях.
При этом исследовательское поведение не бу-
дет разворачиваться в сложноорганизованную
осознанную деятельность.

В различных условиях развития и бытия лич-
ности задаются специфические средства
и формы реализации исследовательской дея-
тельности. Направленность сознания и дей-
ствий человека на исследование в том или
ином пространстве в первую очередь опреде-
ляется его значением для общей жизнедея-
тельности человека. Например, в традицион-
ных культурах начинающий охотник, проходя
процесс обучения у опытного, фактически
осознанно осваивает нормы и средства орга-
низованного исследования природных кон-
текстов — прочтения следов и выстраивания
собственных действий в зависимости от спо-
собности «читать» эти следы. В семье же го-
родской интеллигенции родители могут под-
держивать (как, впрочем, могут и подавлять)
исследовательское манипулирование ребён-
ка с предметами, техникой, а позже исследо-
вательскую активность в чтении книг.
При этом нормы исследовательской деятель-
ности транслируются чаще всего неосознан-
но, как эталонное поведение. Отмечается,
что дети быстрее и охотнее начинают читать
в тех семьях, где родители сами много чита-
ют, а не там, где детей заставляют читать.

Игра — это фундаментальная для развития
исследовательской активности деятельность.
Во многих играх заложены определённые пра-
вила и предписания, нацеленные на развитие
и отработку исследовательских навыков и свя-
занных с ними способностей — наблюдатель-
ность, способность к различению деталей, ак-
тивность в поиске но-
вого, самостоятель-
ность в освоении ок-
ружающего прост-
ранства и т.д. Подав-
ляющее большинст-
во игр включает в се-
бя нормативы прояв-
ления исследова-
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тельской активности в различных формах
и типах взаимодействия с различными среда-
ми (природными, рукотворными, социальны-
ми, знаково-образными).

Кроме игр, нормы исследовательского пове-
дения (как, впрочем, и противодействие ис-
следовательскому поведению) отражены
в фольклорных текстах — мифах, сказках, по-
словицах и поговорках. В большинстве вол-
шебных сказок у главного героя можно ви-
деть, активное исследовательское поведение
(куда-то идёт, что-то разыскивает, что-то узна-
ёт, расспрашивая, экспериментируя с волшеб-
ными предметами). При этом в сказках чётко
представлено также и противодействие иссле-
довательскому поведению, наказание за из-
лишнее любопытство, плата за полученное
знание. Так, А.Н. Поддьяков отмечает иссле-
дования Р.М. Ригол, которая провела анализ
поведения персонажей сказок с точки зрения
представленности в них исторического опыта,
связанного с исследовательским поведением
различных половозрастных и социальных
групп. Показано, что с помощью сказки ребё-
нок-слушатель усваивает каноны человечес-
кого исследовательского поведения. В соот-
ветствии с этими канонами дети должны быть
любознательными — их исследовательское
поведение и любознательность в сказках воз-
награждается. А исследовательское поведе-
ние взрослых персонажей и особенно женщин
в основном наказывается. И что интересно,
так же вознаграждается или не очень сильно
наказывается исследовательское поведение
мужских персонажей с отклоняющимся, дет-
ским поведением — дурачков2.

Исследователи традиционных культур, гово-
ря о различиях в предписании различных
норм поведения мальчикам и девочкам, от-
мечают, что в большинстве традиционных
культур исследовательская активность под-
держивается социокультурными норматива-
ми у мальчиков.

Во многих видах жизнедеятельности челове-
ка исследование оценивается как значимая
способность, выступая средством познания
мира, других, самого себя, на основе чего вы-

страивается взаимо-
действие человека
и мира. Однако
в культуре заложены
достаточно противо-
речивые нормативы
по отношению к ис-
следовательской ак-
тивности человека.
Социальные отноше-

ния, традиции, стереотипы действий и взаи-
модействий, потребность к определённости
и стабильности — всё это направлено на фор-
мирование представления о незыблемости
и неизменности мира. Внутреннее стремле-
ние к определённости, подкрепляемое внеш-
ними социокультурными средствами, часто
тормозит в нас изначальное стремление к ис-
следовательскому взаимодействию с миром,
другими и самим собой. Внешняя среда — со-
циальное окружение, предписания и нормати-
вы поведения во многом направлены на подав-
ление в развивающейся личности изначальное
вопрошание к миру. От человека в ряде случа-
ев требуется безапелляционное, некритичес-
кое, догматическое принятие и соблюдение со-
циально предъявляемых нормативов, знаний,
требований. Сомнение в предъявляемых зна-
ниях, критическое отношение к тем или иным
нормативам могут восприниматься как неже-
лательные и даже наказуемые.

Развивающийся человек изначально находит-
ся в противоречивом состоянии выбора — ис-
следовать или принимать на веру. Этот выбор
мы совершаем постоянно и в большинстве
случаев неосознанно. Позиция конформизма,
пассивного принятия, следование внешним
требованиям, потребность в стабильности
и определённости в ряде случаев оказывают-
ся социально необходимыми, выигрышными
для успешной социальной адаптации. Особен-
но это явно в ситуации социальной стабильно-
сти. Однако они оказывается проигрышными
в ситуации нестабильности, неопределённос-
ти, требующей от человека самостоятельнос-
ти в поиске эффективного решения, опти-
мального выхода из проблемной ситуации. Си-
туация неопределённости актуализирует ак-
тивную, исследовательскую позицию по отно-
шению к проблемам. Однако если социокуль-
турные нормативы постоянно подавляли ис-
следовательскую активность в человеке, он
скорее начнёт искать опоры и предписания из-
вне, но не станет активным.

Наука отработала культурные нормы и сред-
ства осуществления основных этапов ис-
следовательской деятельности:

• ориентировка (выделение предметной об-
ласти осуществления исследования);
• проблематизация (выявление и осознание
проблемы — конкретного вопроса, не имею-
щего на настоящий момент ответа; постанов-
ка цели исследования);
• определение средств (подбор и обоснова-
ние методов и методик исследования, огра-
ничение пространства и выбор принципа от-
бора материалов исследования);

22

2 Поддъяков А.Н. Исследовательское по-

ведение: стратегии познания, помощь,

противодействие, конфликт. М., 2000;

Rigol R.M. Fairy tales and curiosity.

Exploratory behavior in literature for children

or the Futile attempt to keep girls from the

spindle // Keller H., Schneider K., Henderson

B. (Eds.) Curiosity and exploration. Berlin:

Springer-Verlag, 1994. P. 15–29.
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• планирование (формулировка последова-
тельных задач исследования; распределение
последовательности действий для исследо-
вательского поиска);
• сбор материала или проведение экспери-

мента (сбор эмпирического материала; по-
становка и проведение эксперимента; пер-
вичная систематизация полученных данных);
• анализ (обобщение, сравнение, анализ, ин-
терпретация данных);
• рефлексия (соотнесение собственных выво-
дов с полученными выводами, с процессом
проведения исследования, с существующими
ранее знаниями и данными).

Исследование стало культурным механизмом
развития науки, но при этом оно остаётся неза-
висимым от науки универсальным способом
деятельности. Эффективность исследователь-
ской деятельности, как в профессиональной
сфере, так и в повседневной практике, связано
с развитостью и устойчивостью исследова-
тельской позиции личности. Исследователь-
ская позиция к миру, к другим, к себе самому
вырабатывается во взаимосвязи с условиями
развития, в деятельности. Развитая исследова-
тельская позиция позволяет человеку успешно
взаимодействовать с изменяющимися реалия-
ми внешнего мира, социального окружения,
а также с субъективной реальностью.

Личность мы понимаем, согласно концепции
В.С. Мухиной, через диалектическое единст-
во внешних условий и внутренних позиций
человека, возникающих в процессе онтогене-
за. При этом личность по своей феноменоло-
гии предполагает развитие, опосредуемое
системой реальных общественных отноше-
ний. Факторами, определяющими развитие
личности, выступают не только обществен-
ные отношению. Развитие личности опреде-
ляется одновременно биологическими пред-
посылками, условиями психического разви-
тия (исторически обусловленными реальнос-
тями существования человека — природа,
предметный мир, социальная среда, образно-
знаковые системы), внутренней позицией.
В контексте тех конкретных (уникальных) ус-
ловий, в которых происходит становление
личности, формируется внутренняя позиция
личности. Человек в мире существует одно-
временно в двух ипостасях: как социальная
единица и как уникальная личность3. Разви-
тие личности происходит как в стихийном
процессе событийного ряда повседневной
жизни, так и в процессе сознательного ста-
новления, саморазвития. В любом случае че-
ловек становится самим собой через других.
При этом в процессе всего жизненного пути

человек идентифицирует себя с другими в те
или иные «мы» и обособляет себя от других
в уникальное «я».

Личность предполагает в первую очередь са-
мосознание (Лосев А.Ф., Мухина В.С. и др.)
и проявляет себя в поступке (Бахтин М.М.). По-
ступок — выражение личности в отношении
к миру, другому человеку, а также и самому се-
бе. Личность — действительность, историчес-
ки сложившаяся в европейской культуре. Про-
явления личности в поступках и действиях оп-
ределяются одновременно как социокультур-
ным контекстом, так и внутренней позицией.

В развитии личности исследование выступает
универсальной способностью, так или иначе
включённой во все виды деятельности, высту-
пая основой познания мира, других людей,
а также и самопознания. Однако, к сожале-
нию, исследование редко становится основ-
ным алгоритмом взаимодействия личности
с миром и другими людьми. И ещё более ред-
ко личность обращается с исследовательской
позиции к самой себе. По мере взросления че-
ловек под давлением причин и обстоятельств
утрачивает непосредственное стремление
к познанию мира, теряет исследовательскую
активность. То, что в детстве казалось удиви-
тельным — становится обыденным, что пора-
жало в юности — в зрелости теряет очарова-
ние. Социальные отношения, традиции — всё
это формирует представление о незыблемос-
ти и неизменности мира. Внутреннее стремле-
ние к определённости во многом тормозит
в нас изначальное стремление к свершению
открытий. Находиться постоянно в «свобод-
ном полёте» поиска психологически трудно.
Это требует постоянного внутреннего напря-
жения и вызывает большое сопротивление из-
вне. Внешняя среда предъявляет к личности
чёткие системы нормативов, догматики, не-
зыблемых знаний, требуя от развивающегося
человека их безапелляционного принятия. Со-
мнение в предъявляемых знаниях, критичес-
кое отношение к тем или иным нормативам —
неудобны и нежелательны.

Исследовательская позиция — не только то,
что актуализируется в ситуации неопределён-
ности, но и та позиция, исходя из которой чело-
веку надо попадать в эти ситуации, находить их;
а после нахождения ситуации, требующей ис-
следовательской деятельности, — последова-
тельно пройти основные этапы исследования.

Описанный выше ал-
горитм исследова-
тельской деятельно-
сти, отработанный

3 Мухина В.С. Феноменология развития

и бытия личности. М.: Воронеж, 1999.

С. 138–161.
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в науке, в повседневной практике может осу-
ществляться в достаточно свёрнутом виде
и не обязательно в такой последовательности.
Исследовательская позиция подразумевает
рефлексию по отношению к деятельности,
к контексту её разворачивания, а также и к се-
бе как субъекту деятельности. И не только при
завершении деятельности (ретроспективная
рефлексия), но и на этапе планирования (пер-
спективная рефлексия) и на всех этапах осу-
ществления (ситуативная рефлексия).

Известно, что ребёнок в своём познании из-
начально обращён к миру вообще, потом
в центре его внимания появляются люди бли-
жайшего окружения, постепенно круг обще-
ния расширяется. И только на определённом
этапе развития человек сможет обрести
средства и способы обращения к своему вну-
треннему миру в качестве исследователя.
Возрастные и культурные особенности обра-
щённости к миру, другим, самому себе следу-
ет учитывать при построении условий разви-
тия исследовательской позиции.

Развивающийся человек, поначалу находясь
в противоречивом состоянии выбора — иссле-

довать или принимать на веру, всё больше
и больше переходит на позицию конформиз-
ма, пассивно принимая и следуя внешним тре-
бованиям и внутреннему желанию жить спо-
койно. И если к выбору второго пути, изна-
чально более простому, нас часто подталкива-
ют различные социокультурные нормативы,
ориентированные на пассивную социальную
адаптацию человека, в момент, когда человек
попадает в ситуацию нестабильную, требую-
щую самостоятельности в принятии решения,
поиске выхода, он оказывается в беспомощ-
ном состоянии. Что делать? От кого ждать ин-
струкции, совета, указания? Что вокруг проис-
ходит и почему? И это хорошо, если такие во-
просы возникнут, и человек на них начнёт ис-
кать ответы, возрождая в себе активную, ис-
следовательскую позицию по отношению
к проблемам. Но чаще человек начинает жа-
ловаться, впадать в апатию, депрессию или
ждёт, что ему кто-то что-то даст, поможет, пре-
доставит. Прекращая реагировать с исследо-
вательской позиции на разнообразие жизнен-
ных ситуаций, повседневные или глобальные
проблемы, мы теряем готовность к значимым
жизненным изменениям.

Всё большая измен-
чивость реалий окру-
жающего человека
выдвигает на первый
план поиск адекват-
ных средств сохране-

ния устойчивости и стабильность существова-
ния человека. Активная адаптивность челове-
ка к изменяющемуся миру во многом зависит
от того, насколько человек в своём развитии
выстроит исследовательскую позицию к миру,
к другим и, что особенно важно — к себе. Ис-
следовательская позиция к себе самому поз-
воляет человеку адекватно осознавать себя,
свои действия и поступки в соотношении с ок-
ружающим миром, выстраивая свой жизнен-
ный путь осознанно, полноценно принимая се-
бя, свою жизнь, мир в целом.

Существующая система обучения, в основ-
ном базирующаяся на репродуктивном прин-
ципе освоения знаний, часто «вытравливает»
личностно значимую способность занимать
исследовательскую позицию по отношению
к миру, к другим, к себе самому. С другой сто-
роны, спонтанное исследование, не использу-
ющее наработанные культурой средства его
организации, оказывается в современных со-
циальных условиях не сильно востребован-
ным. Но как более тонко это соотнести друг
с другом, чтобы развивать и исследователь-
скую позицию и нарабатывать культурные на-
выки — не тот ли это вопрос, который требует
особой, совершенно не типовой и неординар-
ной проработки? Мы же, что психологически
оправданно, начинаем выполнять совершенно
иного рода деятельность, используя те навы-
ки, которые есть у нас самих. А есть ли у нас
самих исследовательская позиция? А как она
выражается в конкретных педагогических
практиках нашей деятельности?

Разводя понятия исследовательская деятель-

ность (понимаемая чаще всего с точки зрения
совершения определённого рода последова-
тельных операций4) и исследовательская по-

зиция (как свойство и проявление личности),
мы понимаем неоднозначность взаимосвязи
и взаимной детерминации. С одной стороны,
мы придерживаемся идеи, что личность разви-
вается в деятельности, а деятельность осуще-
ствляется личностью. Но с другой стороны,
не факт, что в длительной, многосложной,
формализованной процедуре организации ис-
следовательской деятельности развивается
именно исследовательская позиция. Освоение
определённого алгоритма и норм деятельнос-
ти совершенно не всегда подразумевает
и способствует переустройству мировоззре-
ния, позиции по отношению к миру, другим, са-
мому себе. Значимо, чтобы именно развитие
исследовательской позиции, на основе кото-
рой человек будет решать проблемные ситуа-
ции и выстраивать свой путь в этом мире, ста-
ло во главе угла при организации исследова-
тельской деятельности учащихся.   �
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