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из рабочей программы дисциплины, конспекта 

лекций, теста для промежуточного контроля 

знаний, практических работ, а также мульти-

медийных лекций по основным разделам курса 

– «Строение атома» и «Периодический закон и 

периодическая система элементов». 

УМК разработан с помощью приложения 

Microsoft Office FrontPage, предназначенный 

для создания и сопровождения веб-узлов. Бога-

тые возможности этой среды позволяют разра-

ботать профессиональный сайт, отличающийся 

динамичностью и интерактивностью. Интерес-

ным решением работы является интерактивная 

таблица химических элементов, несущая опре-

деленную смысловую нагрузку. 

Выполненный УМК может быть размещен 

как на Web-сервере, так и передаваться уча-

щимся на носителях, или доставляться обучае-

мому с помощью электронной почты. 

 

СТРУКТУРА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПОЗИЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

И.А. Романовская 

Астраханский государственный 
университет 

Астрахань, Россия 
 

В связи с новыми целевыми установками 

образовательной сферы, ориентирующими на 

прогнозирование развития образования, иссле-

дование его соответствия тенденциям мирового 

образовательного процесса, стимулирование на 

научной основе повышения уровня педагогиче-

ской компетентности кадров, а также с перехо-

дом большинства высших учебных заведений 

на многоуровневую систему образования ста-

новится возможным говорить о приоритетно-

сти исследовательской функции образователь-

ных учреждений. Именно данная функция в 

настоящее время является ведущей. Это в зна-

чительной мере изменяет характер подготовки 

педагогических кадров, поскольку специалист-

исполнитель уже не может удовлетворить за-

просы общества. Сегодня требуется специа-

лист-исследователь, ориентирующийся в мно-

гообразии педагогических технологий, 

обладающий инновационным стилем мышле-

ния, способный и готовый самостоятельно ре-

шать серьезные исследовательские задачи. 

Новые государственные стандарты предпо-

лагают увеличение часов, отведенных на само-

стоятельную, в том числе исследовательскую, 

работу. Сама идея непрерывного педагогиче-

ского образования предполагает выход студен-

тов на каждом новом этапе образовательного 

маршрута на более высокие уровни исследова-

тельской самостоятельности. Цепочка реферат – 

курсовая работа – бакалаврская и (или) ди-

пломная работа имеет своим логическим про-

должением обобщение результатов в магистер-

ской диссертации. И, на наш взгляд, это 

оправдано и своевременно. Действительно, 

современная ситуация модернизации россий-

ского образования складывается благоприятно 

для прихода в академическую науку молодых 

педагогов-исследователей, подготовленных к 

научной разработке стратегии образования в 

конкретных условиях, к выбору и реализации 

определенной педагогической системы и кон-

цепции, к преодолению стагнации, стремящих-

ся к непрерывному саморазвитию и самосо-

вершенствованию. 

Непременным условием выполнения выше-

означенного требования является все более ак-

тивное вовлечение студентов в исследователь-

скую деятельность, в сферу научной жизни вуза; 

включение в предлагаемый студентам цикл пси-
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холого-педагогических дисциплин методологи-

ческих знаний. Ощущается острая потребность в 

приобщении будущих учителей к науке. Однако, 

несмотря на декларирование подобных идей о 

важности и необходимости подготовки педаго-

га-исследователя, у будущих учителей нередко 

наблюдается полное или частичное отсутствие 

навыков проведения исследовательской дея-

тельности, недостаточность теоретических и 

методологических знаний, не сформирована 

система отношений к исследовательской дея-

тельности. У студентов часто отсутствует ус-

тойчивый интерес к научно-поисковой деятель-

ности, причем даже к моменту написания 

квалификационных работ. Более того, молодые 

учителя – выпускники вуза, разрабатывающие 

новые технологии на практике и желающие 

привнести эти инновации в педагогическую 

науку, не владеют в достаточной мере методо-

логическими и теоретическими знаниями, навы-

ками применения методов педагогических ис-

следований, систематизацией и обобщением 

достоверных данных. 

Внимание государства и общества сосредо-

точено на проблемах образования. В рамках 

приоритетного общенационального проекта в 

области образования важным признается сори-

ентировать образовательную сферу на принци-

пы работы, соответствующие времени. Отмеча-

ется и необходимость современного 

образования в квалифицированных кадрах. 

Концептуальные идеи Национальной доктрины 

развития образования в Российской Федерации, 

рассчитанной на 2000-2025 гг., звучат следую-

щим образом: «интеграция научных исследова-

ний с образовательным процессом», «участие 

педагогических работников в научной деятель-

ности». Все это также позволяет утверждать об 

актуальности проблемы формирования иссле-

довательской позиции будущих учителей. 

В современных исследованиях отечествен-

ных ученых неоднократно в связи с вопросами 

подготовки педагога-исследователя упомина-

ется понятие «исследовательская позиция». 

Речь, как правило, идет об исследовательской 

позиции учителя-практика. И в данном контек-

сте эта категория рассматривается как необхо-

димость при подготовке и проведении урока 

анализа различных видов деятельности (учеб-

ной деятельности ученика; собственной дея-

тельности на уроке; анализа подготовки учаще-

гося к уроку и др.). Существует и другой 

подход, при котором занять исследовательскую 

позицию – значит выработать достаточно от-

четливое представление о решении какой-либо 

педагогической задачи, определить личностное 

отношение к нему. Вместе с тем ни в первом, 

ни во втором случае не раскрывается сущность 

такого феномена, как исследовательская пози-

ция, не определяются ее структурные и функ-

циональные компоненты. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вы-

вод о том, что до настоящего времени при на-

личии многочисленных исследований по про-

блеме подготовки педагога-исследователя 

формирование исследовательской позиции сту-

дентов вуза специально не исследовалось. 

В рамках нашего исследования особенно 

ценным нам представляется понимание катего-

рии «исследовательская позиция» в контексте 

теоретико-методологических вопросов отно-

шений В.Н. Мясищева. 

Ученый считает, что личность представляет 

собой систему отношений, характеризующихся 

инициативностью, избирательностью, созна-

тельностью и активностью. Теория отношений 

В.Н. Мясищева служит методологической ос-
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новой ряда педагогических исследований. Для 

нашей работы также важным представляется 

подход к определению сущности позиции лич-

ности через систему отношений к себе, другим 

людям и деятельности, в которую включен ин-

дивидуум. 

Анализ литературы по исследуемой про-

блеме обогатил наши представления о сущно-

сти исследовательской позиции, под которой 

мы понимаем генерализованное образование 

личности будущего учителя, в основе которого 

лежит система мотивационно-ценностных от-

ношений к исследовательской деятельности, а 

также к себе как к исследователю педагогиче-

ских реалий. 

Психолого-педагогические и методологиче-

ские знания, убеждения, представления непре-

менно присутствуют в исследовательской по-

зиции, хотя она ими не исчерпывается. 

Проведенная нами опытно-экспериментальная 

работа позволяет утверждать, что исследова-

тельская позиция является единством сознания 

и поведения, единством субъектных побужде-

ний к действиям с реально осуществляемыми 

поступками. 

Исследовательская позиция имеет свою 

структуру. Опираясь на субъектный характер 

данных отношений и солидаризируясь с рядом 

исследователей, выделяющих трехкомпонент-

ный характер профессионально-субъектной 

позиции, мы представляем исследовательскую 

позицию как структурное образование, вклю-

чающее совокупность трех компонентов: ког-

нитивного, мотивационно-ценностного и опе-

рационального. 

Понимая исследовательскую позицию через 

систему отношений личности будущего учите-

ля, рассмотрим каждый компонент более под-

робно. 

Содержанием когнитивного компонента яв-

ляются глубокие и прочные знания в области 

теории и методологии педагогики, степень раз-

вития особого, научного стиля мышления, а 

также методологическая рефлексия, являющая-

ся элементом методологической культуры и 

определяемая как размышления исследователя 

о применяемых им способах научного позна-

ния, о методологических характеристиках и 

логике его научной работы. 

Безусловно, формирование исследователь-

ской позиции будущего учителя непосредст-

венно зависит от уровня соответствующих зна-

ний. В.В. Краевский отмечает, что методология 

педагогики накопила подлинно научный по-

тенциал, разработала комплекс нормативного, 

инструментального знания, прямо направлен-

ного на помощь исследователю, на формирова-

ние у него специальных знаний и умений при 

исследовательской работе. Систематически и 

основательно изучая методологию в педагоги-

ке, учитель будет владеть системой широких 

методологических подходов, расширяющих его 

кругозор как исследователя, и получит кон-

кретные ориентиры для научной работы. 

Следовательно, при подготовке педагога-

исследователя значение имеет знание методо-

логии педагогики, так как без этого невозмож-

но правильно построить и провести педагоги-

ческое исследование. 

Таким образом, учитель-исследователь 

должен владеть методологией педагогической 

науки, то есть использовать определенную со-

вокупность знания, общефилософских и обще-

научных, результаты методологических иссле-

дований в области педагогики, для 

обоснования программы исследования, его ло-

гике, методах, для оценки качества научной 

работы. 
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Когнитивный компонент выполняет инфор-

мационную и оценочную функции и связан со 

способностью действовать в условиях свободы 

выбора содержания, способов и средств дея-

тельности, способностью к рефлексии. 

Однако формирование исследовательской 

позиции нельзя сводить лишь к процессу при-

обретения и усвоения знаний. Необходимо 

формировать соответствующие ценностные 

отношения в сфере познания и преобразования 

педагогической действительности. 

Мотивационно-ценностный компонент ха-

рактеризуется совокупностью мотивационно-

ценностных отношений к исследовательской 

деятельности в профессиональной сфере. Речь 

идет об исследовательской направленности 

личности педагога, являющей собой иерархию 

наиболее устойчивых мотивов, побуждающих 

личность к поисковой деятельности, способст-

вующих успешному овладению ею, и, наконец, 

обеспечивающих эффективность реализации 

исследовательской деятельности. 

Таким образом, развитие внутренней иссле-

довательской мотивации является важным фак-

тором формирования исследовательской пози-

ции будущего учителя. В отношении 

исследовательской деятельности ведущими 

являются познавательные мотивы, мотив 

стремления к самоактуализации в исследова-

тельской деятельности, а также мотивы осозна-

ния способностей к научно-исследовательской 

деятельности, ведь нельзя отрицать того факта, 

что наличие у будущего специалиста исследо-

вательских способностей и их развитие в про-

цессе профессионально-педагогической подго-

товки является важным фактором 

формирования исследовательской позиции. 

Самоактуализация понимается как желание 

человека стать тем, кем он может стать и пред-

ставляет собой личностную категорию, со-

стоящую из личностно-профессиональных ори-

ентаций. С точки зрения изучения исследова-

тельской позиции особый интерес 

представляют ценности, направленные на меж-

личностные отношения и на собственное Я. 

Закрепленные в сознании будущего учите-

ля-исследователя ценности образуют систему 

его профессионально-ценностных ориентаций 

и находят выражение в мотивационно-

ценностном отношении к исследовательской 

деятельности, к себе как к исследователю педа-

гогической действительности. 

Операциональный компонент исследова-

тельской позиции характеризуется практиче-

ски-действенным характером исследователь-

ской позиции будущих учителей и проявляется 

в сформированности исследовательских уме-

ний и навыков, необходимых для успешного и 

результативного проведения поисковой рабо-

ты. К такого рода умениям и навыкам относят-

ся умение определять объект, предмет исследо-

вания, формулировать тему исследования; 

умение выдвигать и обосновывать гипотезы; 

умение отбирать адекватные поставленным 

задачам методы; умение выявлять и анализиро-

вать причинно-следственные связи и отноше-

ния; умение делать научно обоснованные вы-

воды; навыки экспериментирования; навык 

работы с литературой. 

Несомненно, что развитию у студентов ис-

следовательских умений помогает наличие у 

них опыта самостоятельного осуществления 

познавательной и исследовательской деятель-

ности. Это, в свою очередь, способствует по-

вышению интереса к изучаемому предмету, а 

также преобразованию деятельности в творче-

скую по своему содержанию и характеру. 
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Важно отметить, что рассмотренные компо-

ненты исследовательской позиции взаимосвя-

заны и их выделение может быть принято 

только условно. Степень значимости представ-

ленных компонентов для процесса формирова-

ния исследовательской позиции носит динами-

ческий характер и изменяется на различных 

этапах этого формирования. 

Вместе с тем среди трех компонентов «ката-

лизатором» исследовательской позиции высту-

пает мотивационно-ценностный компонент. 

Именно мотивационно-ценностный компонент 

является основополагающим, поскольку вокруг 

него структурируются основные свойства и ка-

чества личности будущего учителя. Этот компо-

нент выполняет ориентационную и активизи-

рующую функцию и находит свое обобщение в 

мотивационно-ценностном отношении к иссле-

довательской деятельности, к себе как к иссле-

дователю педагогической действительности. 
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Высокие темпы развития современного об-

щества предъявляют новые, более ужесточен-

ные требования к здоровью человека, и осо-

бенно молодого специалиста, вступающего в 

новые для себя условия насыщенной эмоциями 

и зачастую ответственной работы, связанной с 

напряжением психических и физических воз-

можностей. Поэтому проблема здоровьесбере-

жения студентов становится актуальной в на-

стоящее время и предполагает кроме получе-

ния качественного образования приобретение 

навыков самооздоровления, базирующихся на 

знании основ здоровья и здорового образа жиз-

ни [5, с.14]. Важной задачей преподавательско-

го состава системы высшего образования ста-

новится формирование у студентов готовности 

к здоровьесбережению. Тем не менее, в на-

стоящее время на фоне общего ухудшения со-

стояния здоровья у студентов, у педагогов от-

сутствуют четкие ориентиры в данном вопросе, 

современная педагогическая технология, а так-

же реальные возможности для комплексной 

воспитательной деятельности в данном направ-

лении [2, с.3]. Все это выдвигает на первый 

план необходимость разработки системного 

подхода к проблеме здоровьесбережения сту-

дентов. 

Системный подход как направление методо-

логии научного познания и социальной практи-

ки основывается на исследовании объектов как 

систем, способствует адекватной постановке 

проблем и ориентирует исследование на рас-

крытие целостности объекта, а также выявление 

многообразных типов связей объекта и сведение 

их в единую теоретическую картину [7]. 

В основе системного подхода лежат прин-

ципы: целостности, цели, двойственности, 

сложности, множественности, структуризации, 

иерархичности строения и историзма [1, с.65]. 

Рассмотрим проблему здоровьесбережения 

студентов в рамках метода системного подхода 

к ней и с учетом вышеперечисленных принци-

пов данного метода. 

Принцип целостности предполагает рас-

смотрение объекта выделенным из совокупно-

сти других объектов, и в то же время высту-

пающим как целое по отношению к 


