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Парадигма конечной образовательной цели: от специалиста – исполнителя к 

компетентному профессионалу – исследователю. Организация научной и 

исследовательской деятельности кадет 

 

«Самостоятельные мысли вытекают только из 

самостоятельно приобретённых знаний»             К.Д. Ушинский 

 

Цель современного образования - дать ученику не только необходимую подготовку, но и базу 

умений и навыков для продолжения учебы в течение всей профессиональной жизни.  

Подготовка компетентного специалиста, отвечающего требованиям сегодняшнего дня, 

наделенного качествами, знаниями и умениями, необходимыми, чтобы быть 

конкурентоспособным и жизнеспособным, невозможна без построения соответствующей 

системы обучения. 

Технология классно-урочной системы на протяжении столетий оказывалась наиболее 

эффективной для массовой передачи знаний, умений, навыков молодому поколению. 

Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития новых 

способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 

личности, творческую инициативу, навыка самостоятельного движения в информационных 

полях. Сегодня учитель формирует у обучающегося универсальные умения ставить и решать 

задачи для разрешения возникающих в жизни проблем. Акцент переносится на воспитание 

подлинно свободной личности, на формирование у детей способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чѐтко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует широкого 

внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения 

образовательной деятельности. 

Этим обусловлено введение в образовательный процесс методов и технологий на основе 

исследовательской деятельности обучающихся. Всю исследовательскую деятельность 

обучающихся условно можно разделить на несколько групп: 

1. Научно-исследовательская деятельность; 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Проектно-исследовательская деятельность.   

 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

(в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 

предполагающая наличие основных этапов, таких как: постановку проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение 

ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 

исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования  и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 



Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов 

отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 

реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Является организационной 

рамкой исследования. 

Учебное исследование и научное исследование. Главным смыслом исследования в сфере 

образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью является 

развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. Если 

в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель 

исследовательской деятельности — в приобретении учащимся функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, развитии способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. 

самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 

конкретного учащегося). 

Есть ряд обстоятельств, которые необходимо учитывать, организуя проектную 

деятельность. Учащемуся не может быть предложена в качестве проекта работа, для 

выполнения которой у него нет никаких знаний и умений, притом, что эти знания и умения ему 

негде приобрести. Иными словами, для работы над проектом автор должен иметь 

определенный исходный уровень готовности. И, конечно,  не может быть работа над проектом 

очень знакомая, многократно ранее выполнявшаяся, не требующая поиска новых решений и 

соответственно не дающая возможности приобрести новые знания и умения. 

Чтобы проектная деятельность  мотивировала ученика на активную  работу, она должна  

порождать проблему. Наличие проблемы вызывает стремление ее преодолеть. 

Учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и различие, 

определять причину и следствие. Ребятам интересны мероприятия, в ходе которых можно 

высказать свое мнение и суждение, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою 

правоту. 

Повышение мотивации происходит из-за наличия в проектной деятельности ключевого 

признака - самостоятельного выбора, а  стремление самоутвердиться является главным 

фактором эффективности проектной деятельности. 

Вовлеченность ученика в исследовательскую деятельность, способствует развитию его 

удовлетворенности собой и своим результатом, является основой для его дальнейшего 

самосовершенствования и самореализации;  

«Плюсы» метода проектов.    

1. Одна из причин внимания к  методу – проблема повышения мотивации учащихся к 

изучению предмета. Проектирование относится к методам обучения, отвечающим 

современной жизни.  

2. В ходе проектной деятельности учащиеся не просто приобретают знания, они еще и 

учатся тому, как самостоятельно приобретать эти знания. 

3. Метод проектов  развивает умения: обмениваться новыми идеями, работать в команде, 

быть лидером, выполнять разные роли и обязанности, сопереживать и признавать 

различные мнения. Помогает детям почувствовать себя успешными, что в конечном итоге 

приводит к повышению мотивации к изучению предметов и, следовательно, 

эффективности учебного процесса в целом. 



Научно-практическая конференция школьников – это возможность ученикам не только 

проявить себя, но и контролировать степень знаний со стороны руководства школы и высших 

инстанций.  

При проведении конференций все участники обязуются подготовить работу, над которой 

нужно действительно поработать, то есть, собрать, проанализировать, подготовиться и 

представить определенное исследование в конкретной области. Такая работа развивает ребенка, 

заставляя его не только разбираться в выбранном вопросе, но и учиться выбирать необходимую 

информацию из множества источников, правильно ее анализировать и подавать аудитории. 

Также, во время конференций ребенок учиться говорить на публику, побеждая свой страх 

внимания и усовершенствуя риторику. 

Конференция для школьников часто является отправной точкой и толчком для многих 

школьников на тропе научных исследований и построения своего будущего. Также, такие 

события стимулируют более активные действия и амбиции у самих школьников. 

Однако  в ходе проектной деятельности могут возникнуть определенные проблемы: 

Работа над проектом объемная, кропотливая, поэтому возникает проблема перегрузки 

учащихся.  

Дети, как правило,   начинают работу с желанием, энтузиазмом, но, сталкиваясь с 

трудностями (большой объем информации, которую нужно найти, проанализировать, 

систематизировать, провести исследования), могут бросить работу над проектом. Так же не 

всегда хватает умений и навыков работы на компьютере.  

 Главная цель научно-исследовательской работы школьников — поэтапное осуществление 

познавательного процесса путём непосредственного участия в нём ученика. Все этапы этой 

работы должны осуществляться школьником самостоятельно. Учитель в данном случае 

выступает в роли консультанта. Самая большая проблема для учителя – не превратиться в 

ментора, диктующего свое мнение, или взвалить на себя всю работу, оставив детям самый 

минимум 

Надо отметить, что проектная деятельность не может стать альтернативой классно-

урочной системе, но метод проектов, как один из методов обучения, существует уже давно и 

получила широкое распространение в современной школе. 

Согласно требованиям ФГОС в процессе подготовки ученики должны овладеть такими общими 

компетенциями, как способность самостоятельно осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием с целью повышения квалификации. Таким 

образом, меняется сама парадигма конечной цели образования: от «специалиста-исполнителя» 

— к компетентному «профессионалу-исследователю».  

Стать таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков самостоятельной 

учебной и исследовательской деятельности невозможно.  

 


