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В условиях модернизации отечественной системы образования, а также в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов происходят существенные изменения в требованиях к качеству об-

разования. В статье предпринята попытка рассмотреть проблему управления 

исследовательской деятельностью учащихся как одну из составляющих обра-

зовательного процесса, влияющих на личностное развитие субъектов взаимо-

действия. С целью подтверждения актуальности рассматриваемой проблемы 

нами проведен анализ образовательной практики и анкетирования педагогов 

образовательных организаций. В результате проведенной работы был выявлен 

дефицит учителей, компетентных в управлении исследовательской деятельно-

стью учащихся. Для решения вышеозначенной проблемы и проведения работы 

по устранению дефицита учителей нами изучены научная литература и опыт 

ученых-практиков, что позволило апробировать методику развития компе-

тентности учителя по управлению исследовательской деятельностью уча-

щихся. 

Ключевые слова: управление исследовательской деятельностью учащихся, 

позиция учителя как исследователя, развитие профессиональной компетентно-

сти учителя, стратегия исследования, экспериментальная деятельность, управ-

ление, модель управления, позиция эксперта.  

 

Стратегия инновационного развития образования предполагает модер-

низацию школьного образования как инструмента социального развития, 

обеспечение инновационного характера образования в соответствии с тре-

бованиями экономики, основанной на знаниях, подготовки и переподготов-

ки кадров. 

Остановимся на инновационных процессах в школьном образовании. 

В качестве основной цели образования рассматривается «формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию» [3, с. 3].  
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В основе реализации ФГОС лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает «формирование готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию», «активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся» [8, c. 5]. Одним из эффективных видов деятельности уча-

щихся по конструированию знаний является исследовательская деятель-

ность. В образовательной практике этот вид деятельности учащихся был 

всегда, но на современном этапе это одно из приоритетных и значимых 

направлений в обучении учащихся. Если ранее исследовательской деятель-

ностью занимались учащиеся основной и старшей школы, то в настоящее 

время исследованием и экспериментированием занимаются учащиеся 

начальных классов и дети старшего дошкольного возраста. Исследователь-

ская деятельность для детей данного возраста имеет особое значение, из-

вестно, что в дошкольном и младшем школьном возрасте у детей имеются 

особо благоприятные внутренние предпосылки для развития исследователь-

ского отношения к миру (В. В. Зеньковский, Н. С. Лейтес, А. Н. Поддьяков) 

[4, с. 6]. 

Позицию педагога как исследователя определил еще В. И. Загвязин-

ский: «Педагогическая теория дает общую ориентировку, предлагает образ-

цы решения педагогических задач. Но каждый раз общее положение или 

принцип надлежит использовать с учетом конкретных обстоятельств, свое-

образия педагогической ситуации» [2, с. 34]. Позиция исследователя — это 

наличие таких важных умений, как умение анализировать, сравнивать, про-

водить эксперимент, синтезировать, давать оценку чего-либо, делать выво-

ды. Это те умения, которые необходимы современному человеку, в какой бы 

деятельности он себя не проявлял. Если проанализировать метапредметные 

результаты, определенные Стандартом, то можно увидеть, что грамотно ор-

ганизованная исследовательская деятельность позволяет успешно развивать 

у учащихся большую часть универсальных учебных действий: «умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, делать выводы» [8, с. 9]. 

Определив значимость исследовательской деятельности в развитии 

учащихся, мы обратили внимание на сам процесс осуществления управле-

ния исследовательской деятельностью учащихся учителем и увидели ряд 

проблем. Анкетирование более двухсот учителей показало, что более поло-

вины из них затрудняются выделить проблему исследования и грамотно 

сформулировать тему исследовательской работы, сомневаются в правильно-

сти выстраивания методологического аппарата исследования, ищут готовые 

шаблоны по оформлению исследовательской работы, не придают значения 

разграничению деятельности учащихся и своей собственной, не видят необ-

ходимость управления исследовательской деятельностью учащихся, отдавая 

предпочтение «доделыванию» исследовательской работы учащегося.  

Все обозначенные проблемы привели к осознанию необходимости раз-

вития профессиональной компетентности учителя по управлению исследо-

вательской деятельностью учащихся. Теоретические занятия в ходе курсов 

повышения квалификации не давали нужных результатов. Тогда была раз-

работана программа развития профессиональной компетентности учителя 
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по управлению исследовательской деятельностью учащихся, которая носила 

практико-ориентированный характер. Программа была рассчитана на три 

года и включала практический семинар, где учителя выступали в качестве 

экспертов и руководителей исследовательской деятельностью учащихся. 

Методологической основой для преодоления проблемы развития ком-

петентности учителя по управлению исследовательской деятельности стали 

работы В. И. Загвязинского «Учитель как исследователь», в которой автор 

определяет позицию учителя-исследователя; А. С. Сиденко «Нужен ли экс-

перимент практику?», в которой показана значимость экспериментальной 

деятельности учителя для профессионального развития и преодоления про-

блем в образовательной практике; А. И. Савенкова «Маленький исследова-

тель. Как научить дошкольника приобретать знания»; Н. Б. Шумаковой 

«Развитие исследовательских умений младших школьников» и другие рабо-

ты ученых, которые дали возможность учителю (педагогу) увидеть, как пра-

вильно организовать исследовательскую деятельность детей старшего до-

школьного возраста.  

С позиций ученых управление развитием исследовательских умений 

предполагает моделирование этого процесса. Модель управления включает 

в себя такие базовые принципы, как управление, стратегическое видение, 

целевые задачи и установки, структура и порядок взаимодействия ее эле-

ментов, совместно вырабатываемые ценности, движущие силы развития, а 

также аналитический мониторинг и контроль. Модель управления может 

быть сконструированной, апробированной и принципиально новой.  

Прежде чем приступить к анализу проведенной работы для развития 

профессиональной компетенции учителя по управлению исследовательской 

деятельностью учащихся, остановимся на некоторых исходных позициях. 

Мы рассматриваем педагогическую деятельность в двух категориях: про-

фессиональная компетентность как уровень готовности к деятельности и 

индивидуальная как субъективная позиция в решении задач организации 

детского коллектива. Следует согласиться, что любое управление требует 

особых компетенций: менеджера, референта, консультанта, что, в свою оче-

редь, определяет понятие «компетентность».  

Первым этапом нашей программы развития профессиональной компе-

тентности учителя по управлению исследовательской деятельности учащих-

ся было определение учителем собственных дефицитов в исследовательской 

деятельности и погружение его в исследовательскую деятельность для пре-

одоления проблем, возникающих в образовательной практике. Таким обра-

зом, учитель был поставлен в позицию исследователя. Данная позиция дала 

возможность не только вспомнить и уточнить методологическое знание в 

области исследовательской деятельности, но и увидеть и преодолеть соб-

ственные дефициты по организации исследовательской деятельности. В хо-

де работы семинара использовались мозговая атака, работа в микро-

группах, когда учителя формулировали не только свои проблемы и темы и 

представляли их публично, но и коллег, тем самым помогая друг другу. 

Многие разработали программу педагогического эксперимента на основе 

программы, предложенной А. С. Сиденко. Учитель постоянно решает про-
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блемы, но для их преодоления недостаточно эмпирического опыта, необхо-

димо опираться на идеи ученых, поэтому без исследования провести экспе-

римент невозможно. В ходе работы семинара учителя определили, что экс-

перимент — это научно обоснованный опыт, выстроили логику эксперимен-

та, что предполагает стратегию и тактику. Стратегия есть проектирование 

основного пути и предполагаемого результата эксперимента. Выстраивая 

стратегию, учитель должен обозначить актуальность (соответствие государ-

ственному, региональному заказу, практической потребности), противоре-

чия (образовательный процесс состоит из неравномерно развивающихся 

элементов, необходимо увидеть в практической деятельности слаборазви-

тый элемент или отсутствующий, который провоцирует так называемый 

разрыв в практике, все это порождает проблему), проблемы (процесс 

осмысления «слабого звена» или его отсутствие в образовательной практи-

ке. Он должен попытаться сформулировать проблему и ответить на вопрос: 

«почему», «что», «как» и др.), цель (ответ на вопрос, обозначенный пробле-

мой), объект (границы исследования и изменения практики, область педаго-

гического пространства, то есть то, что дано), предмет (часть объекта, свой-

ства, отношения, функции, выделяемые в данном эксперименте, то есть то, 

что необходимо отыскать, преобразовать, изменить), гипотезу (научно 

обоснованное предположение); совокупность управляющих воздействий 

(система мер по реализации задач эксперимента). Должна быть представле-

на максимально подробно модель нововведения, за счет которой ожидается 

получить определенную эффективность учебно-воспитательного процесса.  

Особое внимание на начальном этапе работы семинара уделялось теме. 

Формулировка темы — сложный и ответственный момент, она напрямую 

связана с проблемой и целью. Чтобы облегчить процесс тематизации, каж-

дый учитель приводил не менее пяти формулировок темы, выделяя ключе-

вые слова (слово). В процессе работы над темой эксперимента учителя при-

шли к выводу, что и количество слов в теме имеет значение. Слов должно 

быть не менее пяти (если меньше, то тема «широкая»), не более 12 (если 

больше, то тема не воспринимается), в теме не должно быть деепричастных 

оборотов. Тактика эксперимента есть конкретизация стратегии и общий 

план ее реализации. Учителя выдвигали задачи (пути к достижению цели, 

руководствуясь разумной достаточностью (3–5)), определяли действия и 

методы, инструменты, с помощью которых будет осуществляться экспери-

ментальная деятельность (анализ, рефлексия, обобщение, наблюдение). 

Экспериментальная деятельность для исследования дает богатый эмпи-

рический материал, что позволяет получить собственное знание в исследо-

вательской работе. Многим учителям удалось не только разработать про-

грамму эксперимента, но и осуществить исследование с практической зна-

чимостью для себя и образовательного учреждения. Практический семинар 

завершился публичной защитой экспериментальной и исследовательской 

работ учителей. Семинар дал возможность повысить уровень исследова-

тельской компетентности самого учителя и снять некоторые проблемы, воз-

никающие в процессе управления исследовательской деятельностью уча-

щихся. Но этого оказалось недостаточно для повышения качества исследо-
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вательских работ учащихся. Следующим этапом развития профессиональ-

ной компетентности учителя стал проблемный семинар для определения 

позиции учителя как управляющего процессом исследовательской деятель-

ности учащихся. Учителям давалась матрица, на которой необходимо было 

привести понятия: «планирование», «организация», «руководство», «управ-

ление», «контроль», расставить их в логической последовательности и 

определить цель, задачи и результат каждого этапа. Для многих учителей 

задание оказалось сложным, почти все понятия они посчитали синонимами 

и затруднились определить, что планирование, руководство, организация и 

контроль — это и есть управление. Однако данная работа позволила увидеть 

ключевую проблему, что позиция учителя как управленца дает возможность 

эффективно работать с учащимися в рамках исследовательской деятельно-

сти. Далее, при рассмотрении понятия «управление» (при использовании 

интернет ресурсов) педагоги согласились, что «управление — особый вид 

деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно функ-

ционирующую группу» (П. Друкер) [9]. Процесс управления имеет четыре 

основные функции: планирование — выбор целей и плана действий по их 

достижению; организация — распределение задач между отдельными 

участниками и установление взаимодействия между ними; руководство — 

мотивирование исполнителей к осуществлению запланированных действий 

и достижению поставленных целей; контроль — соотнесение реально до-

стигнутых результатов с запланированными [9]. Рассмотрение основного 

понятия и определение его как процесса, обладающего определенными 

функциями, дало возможность учителю не только наполнить смыслом поня-

тие «управление», но и соотнести педагогический процесс, связанный с ор-

ганизацией исследовательской работы учащихся, понимая, что управле-

ние — это вызов современности, а не какая-то надуманная в образовании 

проблема. Каждый учитель на основе проделанной работы составил план 

управления исследовательской деятельностью учащихся. 

Третьим этапом развития профессиональной компетентности учителя 

по управлению исследовательской деятельностью учащихся стало включе-

ние учителя в экспертную деятельность. Организуемые конкурсы исследо-

вательских работ учащихся в образовательном округе дают возможность 

проведения общественной экспертизы, когда родители выступают в каче-

стве экспертов, а учитель может быть независимым экспертом работ уча-

щихся. Все присутствующие учителя на защите исследовательских работ 

учащихся заполняли экспертные бланки. Анализ такой работы показал, что 

если первоначально учитель мог формально осуществлять экспертизу, то 

при публичном обсуждении и дальнейшем осознании значимости данной 

работы учитель все больше и больше отказывался от формализма, понимая 

значимость и необходимость данной работы для повышения собственной 

компетентности в области исследовательской деятельности. 

По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что смена 

позиций учителя (исследователь, управленец, эксперт), вызывала интерес и 

способствовала активизации творческих сил, а это немаловажно в профес-

сии учителя согласно педагогическим исследованиям, так как педагогиче-
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ское творчество — это способность помочь человеку познать свой внутрен-

ний мир, прежде всего свой ум, помочь ему напрячь интеллектуальные си-

лы, научить его понимать и созидать своим трудом, своими усилиями. 

Только творческое отношение учителя к организации исследовательской 

деятельности учащихся способствует успеху и самореализации обучающих-

ся в разнообразных видах деятельности [6, с. 7].  

Рефлексивно-аналитический этап показал, что смысл управленческой 

деятельности заключается в создании условий для эмоционального ощуще-

ния учителями невозможности заниматься деятельностью на прежних осно-

ваниях (часть учителей оказалась инертной), поскольку вызванные пережи-

вания как личная проблема — это и есть главное условие развития учителя 

как личности и профессионала (в рамках деятельностного подхода). Смена 

ролевых позиций учителя, «втягивание» его в самоанализ и составляет ме-

ханизм включения в процесс управления и собственной деятельностью, и 

деятельностью детей. Тем самым решается задача создания условий для по-

явления и проявления ориентации на реализацию позиций учителя-

менеджера и учителя-профессионала.  

Резюмируя вышесказанное, считаем, что проблема развития компе-

тентности учителя по управлению исследовательской деятельностью уча-

щихся в условиях инновационной образовательной практики непосред-

ственно связана с решением проблемы управления и обеспечения качества 

школьного образования. Одну из перспектив в решении поставленной в ста-

тье проблемы мы связываем с разработкой системы курсов повышения ква-

лификации, справедливо предполагая при этом взаимосвязанность и взаи-

мообусловленность образовательного процесса в школе и процесса профес-

сионального развития учителей, «главным профессиональным качеством, 

которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, ста-

новится умение учиться» [1, с. 7]. Подтверждением чему, на наш взгляд, и 

послужила проведенная работа, показавшая, что  часть учителей осознала 

необходимость в новых условиях использовать потенциал менеджмента, 

достойно отвечать на вызовы времени, а значит, соответствовать времени, в 

котором живешь и занимаешься профессиональной деятельностью.  
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In the conditions of modernization the domestic educational system, as well as in 

accordance with the requirements of Federal State Educational Standards, the quali-

ty of education underwent the significant changes. In the article we considered the 

probem of managing pupil’s research activities as a component of educational pro-

cess, influencing the subjects of interaction, and their personal development. To find 

the solution of the above-mentioned problem we analyzed the educational practice 

and surveyed the teachers in educational organizations. As a result of the carried out 

work we have found the deficits of teachers, who were competent in managing pu-

pils’ research activities. Studу of scientific literature and the experience of scholars-

practitioners allowed us to test the methodology of teachers’ competence develop-

ment. 

Keywords: managing pupils’ research activities, the position of the teacher as a re-

searcher, development of teachers’ professional competence, the strategy of re-

search, management, the model of managing, the position of an expert. 
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