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ВВЕДЕНИЕ 

 

Становление мировоззренческой позиции учащихся старших классов 

 

Становление мировоззренческой позиции учащихся старших классов 

является приоритетным направлением целостного образовательного процесса, 
представляет собой процесс качественного, целенаправленного, сознательного 

изменения личностной сферы, обеспечивает устойчивость саморазвития ученика 

и представляется неотъемлемым условием становления субъектности молодого 
человека. 

 Мировоззренческую позицию учащихся следует рассматривать как 

целостную систему индивидуальных, выношенных самим субъектом, 

доминирующих, избирательных, осознанных, принципиальных отношений, 
основанных на интеграции и стабилизации мотивов, идеалов, интересов, 

чувственных проявлений, осуществляющихся через реализацию функций: 

аффилиации, гуманитаризации, ориентации, регуляции и устойчивости, активного 
взаимодействия функций в структуре мировоззрения субъекта. 

 Реализовать перечисленные функции позволяют следующие компоненты 

структуры: мировосприятие (направлено на возбуждение не только разума, но и 

чувства, не оставляющее человека безразличным к судьбам других людей, мира), 
миропонимание (характеризуется уровнем проникновения мысли в сущность 

объекта или явления, образованием новых ценностей в сознании субъекта, 

расширением уже познанной реальности, ее интеллектуального, духовного 
совершенствования), мирооценивание (осознаваемость и объективность личных и 

общественных качеств, сопоставляемость своей оценки с оценками других, 

ценностное отношение к миру), мироощущение (направляет действия учащегося 

по достижению конкретных целей, соотнося его с личностными ценностями). 
Взаимодействие всех структурных компонентов, а, следовательно, их функций 

обеспечивает реализацию интегративной функции устойчивости, 

характеризующейся теоретически и эмпирически обоснованной готовностью к 
социально ценным действиям по реализации определенной идеи, 

обеспечивающей защиту к фрустрирующему и стрессогенному воздействию 

трудных ситуаций. 

 В исследовании выделено 4 уровня сформированности мировоззренческой 
позиции: дезадаптивный, эмпирический, теоретический и философский. 

Критериями такого выделения служит: активное усвоение важнейших, 

объективных понятий и закономерностей; устойчивое осознанное личностное 
отношение к изучаемому материалу, философского содержания; стремление 

отстаивать свои взгляды и убеждения; проявление убежденности в повседневной 

жизни. Показателями проявления данных критериев служат: оценочный, 

регулятивный, действенный, практический признаки. 
 Каждому уровню сформированности мировоззренческой позиции 

соответствует группа условий, стимулирующих переход к более высокому 

уровню. Для дезадаптивного — накопление знаний, умений, навыков путем 

выполнения творческих, индивидуальных заданий, погружение в ситуации 
успеха, стимулирование интеллектуальных достижений вовлечение в 
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практическую деятельность, возбуждение эмоционального отношения, 

внутреннего стремления к осмыслению и усвоению; для эмпирического – 
сориентированность деятельности учащихся, направленной на самостоятельное 

добывание знаний, погружение в проблемные ситуации, стимулирование 

творческой инициативы развитие самостоятельности и активности, придание 

приобретаемым знаниям общественной направленности; для теоретического 
привнесение новизны в элементы действий, частичный отказ от алгоритмизации 

решений, стремление к познанию, реализация на практике творческих разработок, 

эмоциональная удовлетворенность соблюдение принципа историзма при 
добывании знаний; для философского — участие в научно-познавательной 

деятельности, направленной на добывание принципиально новых знаний, 

осознание востребованности результатов этой деятельности для своего 

саморазвития, самосовершенствования, обеспечение глубокой научной 
доказательности, логической убедительности и непротиворечивости всех 

усваиваемых знаний и выводов. 

 Инвариантными условиями, становления мировоззренческой позиции 
старшеклассником, являются: обеспечение глубокой научной доказательности, 

логической убедительности и непротиворечивости всех усваиваемых знаний и 

выводов; придание приобретаемым знаниям общественной направленности; 

соблюдение принципа историзма при добывании знаний; развитие 
самостоятельности и активности; возбуждение эмоционального отношения, 

внутреннего стремления к осмыслению и усвоению; вовлечение в практическую 

деятельность, сочетающихся наилучшим образом в ситуации исследовательской 
деятельности. 
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Принципы организации исследовательской деятельности учащихся и 

логика их реализации для становления мировоззренческой позиции 

старшеклассников 

Для того чтобы успешно управлять любой деятельностью, необходимо 

владеть принципами организации данного процесса. Под принципом понимают 
«основное, исходное положение какой-либо теории, основное правило 

деятельности» (Словарь иностранных слов, 1986, с. 400). Рассматривая 

исследовательскую деятельность как процесс, мы определяем принципы такой 
деятельности как нормативные регулятивы педагогического руководства, 

рекомендации к наиболее целесообразному поведению педагога, как условия 

реализации выявленных закономерностей, при соблюдении которых повышается 

целостность воспитательного процесса (Борытко, 2001, с. 80) и на основании 
которых строится взаимодействие между педагогом и ребенком, поскольку 

принцип еще и «внутреннее убеждение, взгляд на вещи, определяющие норму 

поведения» (Словарь иностранных слов, с. 40) в данном процессе. При этом мы 
следовали выводам Н. М. Борытко (2001, с. 79-80), который считает, что: 

 принцип — это руководящее требование, предписание, как действовать 

для достижения цели, норма деятельности; 

 принцип вытекает из понимания закономерностей и противоречия 
воспитательного процесса, постоянного соотношения определенного круга 

явления; 

 принцип — это внутреннее (а не навязанное извне) убеждение, принятое 
как руководящая идея, способ восприятия определенных явлений; 

 принцип распространяется на определенную ограниченную область 

явлений или процессов; 

 принципы действуют в системе, взаимодополняя и взаиморазвивая друг 
друга; в разных системах один и тот же принцип может получать разные значения.  

Исследовательскую деятельность необходимо нормировать и 

технологизировать, для того чтобы ее потенциал в становлении 
мировоззренческой позиции наиболее полно реализовался. Это требование к 

педагогу — организатору исследовательской деятельности учащихся. Основанием 

его деятельности служит понимание закономерностей и механизмов становления 

мировоззренческой позиции. Исследовательская деятельность осуществляется в 
единой парадигме и понимается как подход, образовательная технология, способ 

построения образовательного процесса, а организация исследовательской 

деятельности рассматривается как проектная задача. 

Исследовательская деятельность для реализации педагогического 
потенциала в становлении мировоззренческой позиции должна строиться на 

принципах: доступности, естественности, осмысленности, самодеятельности, 

экспериментальности, культуросообразности. 
Системообразующим принципом в организации исследовательской 

деятельности учащихся является принцип самодеятельности учащихся. Ребенок 

может овладеть ходом исследования только через проживание его, то есть через 
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собственный опыт. Не возникает сомнений, что исследовательская деятельность 

требует большей самодеятельности, нежели репродуктивная.  
Если педагог в своей образовательной программе, по которой он работает, 

ставит цель — обучить учащегося методам, принципам, формам и способам 

научного исследования, основам профессионального знания и научного познания, 

дать возможность самореализоваться учащемуся через решение задач научного 
характера в его научной теме — то такая деятельность учащегося будет научно-

исследовательской. При этом на выходе мы будем иметь научно-

исследовательские работы с безусловной (или, наоборот, спорной) научной 
ценностью.  

Старшекласснику предоставляется право и возможность выбора 

собственной предметной деятельности в избранной им области, где он 

сталкивается с необходимостью анализа последствий своей же деятельности. 
Каждый достигнутый результат порождает рефлексию, имеющую следствием 

появление новых замыслов и творческих планов, которые, при постоянном 

общении с педагогами и сверстниками, конкретизируется в дальнейшем. Учебная 
активность приобретает непрерывный и мотивированный характер. Именно 

самостоятельная деятельность позволяет выйти учащемуся на функциональную 

позицию «сотрудник» по отношению к другим членам коллектива (субъект–

субъектное взаимодействие), поскольку эта позиция предполагает возможность 
саморефлексии и наличия собственного отношения по отношению к окружающей 

действительности: объективного мирооценивания и определения своего места в 

мире.  
На практике учащимся при проведении эксперимента требуется иногда 

помощь преподавателя в виде подсказки, совета. Так предлагается задание: 

«Одним из эффективных способов построения научных предположений является 

аналогия парадигмы. Предположения на основе данного вида аналогии строятся 
следующим образом: а) устанавливается несколько общих признаков 

исследуемых предметов; б) предполагается, что если один из предметов обладает 

еще одним свойством, то и другой будет им обладать; в) проверяется 
достоверность предположения. Используя аналогию парадигмы, ответьте, какой 

продукт образуется при присоединении бромоводорода к пентадиену-1,4?». 

Ксения К. быстрее справляется с заданием, находя похожие уравнения 

реакций в тексте. Обращается к Наташе Т.: «Давай помогу! Смотри вот здесь в 
учебнике…». Наташа прерывает: «Не надо, я сама дальше!» На семинарском 

занятии в группах мы наблюдаем другую картину. Все роли в проведении 

эксперимента распределены. Константину П. Остается только наблюдать или 
помогать осуществлять некоторые операции другим участникам эксперимента. 

Буквально через несколько минут Константин теряет интерес к исследованию, 

оно как деятельность перестает для него существовать. Старшеклассник 

становится объектом взаимодействия. 
Благодаря самостоятельной деятельности старшеклассник познает мир. Это 

выражается в способности индивидуально изучать отдельные свойства реальных 

предметов, а иногда используя для этого модели, символы, нереальные образы 

этих предметов. Учащийся создает как бы двойник реально мира, образы 



 7 

которого в последствии переносит на свою жизнь. Позиция приобретает 

осознанность и осмысленность, то есть выражает мировоззренческий характер. 
Подобный позитивный результат, может быть, и не достигнут, если у 

учащегося не возникнет потребности в исследовании. По нашим наблюдениям это 

происходит в том случае, если проблема, встающая перед учащимся, будет ему не 

по силам. В таком случае ребенок прекращает заниматься исследовательской 
деятельностью. Педагогический опыт организации исследований учащихся 

показал необходимость использования еще одного принципа деятельности 

педагога и старшеклассника — принципа доступности. 
Занятие исследовательской деятельностью предполагает освоение 

учащимся материала, выходящего за рамки школьного учебника, в ряде случаев 

высокого уровня трудности. Понятие «высокий уровень трудности» имеет смысл 

тогда, когда употребляется по отношению к конкретному ученику, а не только к 
учебному материалу. Что для одного является трудным, для другого может 

оказаться легким. Для того чтобы установить и поддерживать уровень трудности 

материала, нужно дать возможность ученику самому выбрать тему своего 
исследования. Если учащийся не владеет знаниями по данной теме, не успел 

освоить их, его не заинтересует тема такого исследования, а если и выберет, то 

быстро к ней охладеет. На реализацию подобных операций влияет чрезмерно 

завышенная самооценка. Тогда ребенок, не задумываясь о последствиях, берется 
за любую, даже чрезвычайно сложную работу, результаты которой для него 

неожиданно могут оказаться плачевными и будут переживаться с большой 

остротой. Это, в свою очередь сказывается на комфортности ощущения себя в 
мире, и мировоззренческая позиция теряет свою устойчивость. Напротив, 

выполнение задания и доведение исследования до логического конца, погружает 

ребенка в ситуацию успеха от результатов своей деятельности. Успех 

представляет собой вполне закономерный итог, явление кропотливых 
самостоятельных исследовательских действий. 

Учащиеся Александр К. и Роман П., находящиеся на дезадаптивной стадии 

становления мировоззренческой позиции, обратились с требованием считать их 
полноправными членами научного общества. С группой учащихся, 

занимающихся поиском наилучшего адсорбента для газовой хроматографии, 

включились в работу. Задачей настоящего исследования являлся подбор марок 

стиральных порошков, позволяющих максимальным образом разделить смесь 
углеводородов: пентана и гексана на самодельном школьном хроматографе с 

детектором. 

Задание оказалось не по силам этим ученикам, они не могли объяснить 
результаты экспериментов. Тема выбранного ими же исследования стала не 

интересна, они блуждали по кабинету, пытались шутить, отвлекали других 

учащихся от работы. Мы предложили посмотреть другие темы исследований, не 

требующих глубоких знаний, выходящих за рамки учебника. «Берем вот эту. 
Сейчас в столовой капусты наберем, а потом иск поварам предъявим!» Темой 

оказалось: «Обнаружение ионов хлора в соленых огурцах, квашеной капусте». 

После выбора темы учащиеся получили карточку, где указан список литературы, 

перечень оборудования и рекомендации по выполнению эксперимента с учетом 
техники безопасности. Ребята быстро включились в работу и сделали вывод, что в 
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соленых огурцах и квашеной капусте находятся ионы хлора. «А, что их есть 

нельзя?» — спросили они. Мы предложили обратиться к литературе и выяснить 
для себя влияние галогенов на организм человека в предельно допустимых 

концентрациях. На следующее занятие учащиеся пришли со сформулированной 

темой своего эксперимента: «Определение концентрации ионов хлора в квашеной 

капусте, взятой в нашей столовой».  
Мировосприятие данных учеников стало избирательным, миропонимание 

осмысленным, мирооценка субъективной, а ощущение себя в мире комфортным. 

Для проведения дальнейших исследований необходимо было пополнить 
существенно свой багаж знаний, и ребята обратились и к дополнительной 

литературе и к тексту учебника. Научная картина мира в их сознании начала 

складываться. Они перешли на эмпирическую стадию становления 

мировоззренческой позиции. 
Включиться в исследование данные учащиеся смогли только тогда, когда 

исследовательское задание стало им по силам. Самостоятельно выбирая 

доступное задание, они исходили из естественности проблемы, из актуальности 
темы исследования для них самих. Так следующим принципом организации 

исследовательской деятельности следует использовать принцип естественности. 

Проблема не должна быть надуманной, а реальной, интерес должен быть не 

искусственным, а настоящим, только в этом случае ребенок включится в 
исследование. Доступной проблема для ребенка будет только тогда, когда он 

самостоятельно без посторонней помощи сможет увидеть ее у себя «под ногами». 

Наиболее значимой она становится для ребенка в том случае, если препятствует 
достижению определенных целей. Именно такие естественные проблемы 

активизируют исследовательскую деятельность учащихся. Для старшеклассника 

дезадаптивной или эмпирической стадии становления мировоззренческой 

позиции — это темы исследований, связанные с житейскими проблемами, для 
учащихся теоретического или философского уровня становления — это задания, 

разрешение которых позволит дальнейшее продвижение в познание мира. 

Разрешение естественно возникающих перед субъектом проблем стимулирует 
образование дополнительных логических связей в сознании, что в свою очередь 

приводит к проявлению устойчивости мировоззренческой позиции. 

Из предложенных в сентябре месяце примерных исследовательских заданий 

учащимся, занимающимся в НОУ, ими были выбраны те, которые каким-либо 
образом проявляли профессиональную направленность. Ребята, готовящиеся к 

поступлению в сельскохозяйственные вузы, предпочли заниматься анализом 

составляющих растений, почв, удобрений; стремящиеся стать студентами 
академии быта — определением минерального и органического состава пищевых 

продуктов; для будущих студентов медицинской академии интересными 

показались исследования влияния пестицидов и солей тяжелых металлов на 

поведенческие реакции гидробионтов; проявляющие интерес к истории 
обратились к теме «История хроматографии». 

Мы попросили ребят обосновать свой выбор. В своем ответе они опирались 

на идею необходимости изучения именно этого вопроса в связи с его 

значимостью для науки и практики. Взаимосвязь науки с жизнью, обнаруженная 
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учащимися, позволила им правильно оценить свою деятельность в плане 

познания и преобразования жизни.  
Еще больше укрепились в таком мнении по окончании эксперимента, 

выдвигая при этом глобальную значимость своего исследования. На основании 

результатов определили свое место в мире, стали более сдержанными в 

оценивании любого вида деятельности. Мировосприятие утратило излишнюю 
эмоциональность, миропонимание приобрело осознанность, а мирооценивание 

стало объективным. Мировоззренческая позиция приобрела устойчивость еще и 

потому, что результаты исследования естественной проблемы многократно 
проверялись экспериментально. Поэтому следующим принципом организации 

исследовательской деятельности является принцип экспериментальности, 

который существует в педагогике еще с Я. А. Коменского и развитого И. Г. 

Песталоцци и Ж. Ж. Руссо, как принцип наглядности. В педагогической 
литературе встречаются различные трактовки термина «наглядность». Одни 

относят к средствам лишь то, что воспринимается зрением, исключают из 

наглядных средств предметы и процессы, а оставляют лишь иллюстративные, 
наглядные пособия. Другие, наоборот, склонны к расширению содержания этого 

понятия и распространяют его на представления, образовавшиеся в результате 

слушания образной речи или чтения художественной литературы. Одни 

формируются на основе взаимодействия первой и второй сигнальной системы 
высшей нервной деятельности, другие — результат действия только второй. 

В исследовательской деятельности учащиеся познают свойства веществ и 

явления не только зрением, но и с помощью других анализаторов. 
Мировосприятие у таких учащихся становится целостным, поскольку различные 

свойства предметов и явлений воспринимаются во взаимосвязи, охватываются со 

всех сторон. Определение своего места среди этих предметов и явлений 

осуществляется субъектом быстрее, нежели при другом виде деятельности  
Лучше всего ребенок, таким образом, может реализоваться в полевом или 

лабораторном исследовании, где он изучает мир не только по книгам, а какой он 

есть на самом деле. Каждый должен при этом самостоятельно отмечать 
наблюдаемые им явления и составлять отчет о том, что он видел.  

Старшеклассники, с которыми занятия проводились по исследовательскому 

методу, описывали эксперимент кратко, их отчеты были похожи на сочинения 

учащихся начальной школы. Такой результат оказался неожиданным. Наблюдая 
более интенсивную умственную деятельность учащихся в случае применения 

исследовательского метода, мы ожидали более содержательных отчетов этих 

учащихся. По-видимому, на выявления их знаний повлияло то, что они еще не 
умели свободно выражать свои мысли в отчетах о работе своего исследования, не 

успели еще усвоить некоторые обороты речи, свойственные данному 

исследованию. Эти предположения подтвердились последующей проверкой, 

проведенной через пол года, когда тем же учащимся было предложено вспомнить 
и описать опыт и дать ему пояснение. Эта работа проводилась в конце учебного 

года, когда учащиеся уже познакомились со многими исследовательскими 

терминами, определениями и др. Контрольный эксперимент имел целью выявить 

и сравнить прочность знаний учащихся, приобретенных при разных методах 
получения знаний. Логичность суждений учащихся, занимающихся 
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исследовательской деятельностью, указывает на появление в сознании каждого 

целостной научной картины мира, что выражается в устойчивости 
мировоззренческой позиции.  

Для того чтобы знания привнесенные исследованием стали действительно 

личностными ценностями, они должны осознаваться и осмысливаться ребенком, 

сама же деятельность должна строиться на принципе осмысленности: как 
проблемы, цели и задач, так и хода исследования и его результатов. Значимость 

исследовательской деятельности проявляется в наличие смыслов для членов всего 

коллектива (или единое поле ценностей).  
Чтобы повлиять на субъективно свободную мировоззренческую позицию 

старшеклассника, явно недостаточно сообщить ему о ценностном отношении. 

При определенной инструментовке, возможно, только добиться необходимого 

поведения на некоторое время, глубинные же аспекты личности (мировосприятие, 
миропонимание, мирооценивание, мироощущение) останутся незатронутыми, а, 

следовательно, не произойдет изменения мировоззренческой позиции. Более того, 

насильственно прививаемое знание дает обратный результат, и ребенок занимает 
негативную позицию по отношению к безусловной норме или правилу, хотя 

внешне его поведение может соответствовать им. 

Осмысливание проблемы, цели, задачи происходит только в том случае, 

когда формулируются они самостоятельно. В этом случае учащийся может 
раскрыть причинно-следственные связи между отдельными компонентами 

исследования, самостоятельно, своими словами сформулировать и объяснить 

главные теоретические идеи, применить теорию для объяснения частных явлений. 
Процесс осмысления знаний связан с проведением сложных мыслительных 

операций, таких, как синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение. Обладая 

осознанным знанием и умением совершать логические операции, учащиеся 

способны переносить знания в новые ситуации. 
В исследовании деятельность учащегося характеризуется целостным 

восприятием, умением находить как внутрипредметные связи, так и 

межпредметные связи. Находясь в состоянии исследования, старшеклассник 
свободно пользуется знаниями в нестандартных ситуациях для решения 

практических проблем. Он способен к самостоятельному обобщению и 

систематизации информации, завершает понимание науки как совокупности 

знаний об окружающей действительности. Это свидетельствует о достижении 
учащимся того состояния, когда знания могут перерасти в убеждения. 

К примеру, выполняя задания по органической химии, обращаются к 

положению, что любые изменения электронной и пространственной структуры 
молекулы вызывают соответствующие изменения в свойствах вещества. 

Анализируя строение молекул углеводородов, для которых характерны реакции 

присоединения, находят, что все они имеют хотя бы одну  — связь, тогда как 

атомы в молекулах веществ, не вступающих в реакции присоединения, 

соединяются только  — связями. Таким образом, обнаруживают тот общий 

принцип внутреннего строения молекул углеводородов, который дает 

возможность систематизировать и обобщить углеводороды не только по 

способности вступать в реакции присоединения, но и по другим свойствам. 
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Обнаружение общего принципа, обеспечивающего внутренние связи между 

химическим и электронным строением молекул вещества и внешним их 
проявлением в виде физико–химических свойств, приводит учащегося к 

выявлению причин тех или иных конкретных свойств. Старшеклассники встают 

перед необходимостью проанализировать распространение данного принципа в 

сфере науки — как культурном аналоге рассматриваемой деятельности.  
Анализ принципа позволяет перейти учащихся культуросообразно к науке, 

т. е. использовать при такой деятельности опыт, методы, подходы, накопленные в 

этой области предыдущими поколениями. Поэтому использование принципа 
осмысленности требует реализации еще одного — принципа 

культуросообразности, идущего еще от Ф. А. Дистерверга и развиваемого в 

нашей стране К. Д. Ушинским, П. Ф. Каптеревым, а позднее Е. В. Бондаревской и 

др. Важно учитывать ту традицию миропонимания, которая существует в данной 
социальной общности. Решение этой задачи — это нахождения баланса между 

соблюдением научной традиции (научение ученика культурной традиции 

исследования) и новизной, неординарностью и естественностью вопроса. 
Решение такой задачи создает творческую проблему. 

Исследовательская деятельность представляет одну из весьма 

продуктивных моделей образования — трансляции, помимо чисто предметного 

содержания, культурных норм и ценностей (в данном случае — научного 
сообщества) от старшего поколения к младшему. Мировоззренческая позиция 

участника исследовательского процесса в условиях образовательного учреждения 

находит воплощение в его социальной роли в нем. Даже если ориентироваться на 
трансляцию именно традиций науки, основной целью остается создание 

средового контекста для становления позиции, что подразумевает создание как 

можно более разнообразных ситуаций социокультурного взаимодействия, в 

которых учащиеся играют активные роли.  
Задача исследовательской деятельности заключается в организации условий 

в образовательном учреждении, позволяющих наиболее полно реализовать 

мировоззренческие позиции и воплотить их в социальные роли, позволяющие 
создать эффективную образовательную среду.  

Основное направление в организации исследования должно состоять в 

раскрытие роли науки в решении важных жизненных вопросов. При этом важно 

показать возможности и положительные результаты научных предвидений в 
сравнении со многими заблуждениями. Убеждение в том, что наука вооружает 

человека для познания природы и создания материальных ценностей приводит 

учащихся к пониманию важности процесса приобретения научных знаний. При 
написании рефератов по теме исследования учащиеся непременно обращаются к 

жизнедеятельности конкретных ученых, занимавшихся разработкой данной 

проблемы. Вот краткие выдержки из них: 

«Сведения о жизни, педагогической и научной деятельности Д. Дальтона 
являются прекрасным примером трудолюбия, благодаря которому из мальчика, 

начавшего свою трудовую деятельность с одиннадцати лет, вырос учитель и 

ученый, успешно применивший идеи древнегреческих ученых о строении 

вещества к изучению химии, развивший эти идеи до атомистического учения»; 
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«Жизнь Марии Кюри, принесшей на алтарь науки всю свою жизнь, полную 

лишений и непомерного труда, вызывает у учащихся удивление и беспредельное 
уважение к этой женщине, герою научного труда, результаты которого явились 

началом новой эры в развитии физики и химии»; 

«Нельзя обойти молчанием и деятельность супругов Ирэн и Фридерико 

Жолио–Кюри, продолживших славные семейные традиции Кюри. Эти физики, 
открывшие возможность создания искусственных радиоактивных элементов, 

внесли большой вклад в сокровищницу химических наук. В их жизни важно 

отметить черты истинных деятелей науки, которые принимают активное участие 
в политической жизни своей страны и живут интересами всего человечества».  

Такие работы учащихся позволяют им обозначить перспективы применения 

исследования в образовательной системе как средства вхождения в научную, а 

через нее в российскую, культурную традицию, реализуясь при этом в таких 
чертах личности, как живость ума, целеустремленность, неудовлетворенность 

достигнутым. Мировоззренческая позиция приобретает устойчивость, ее функции 

аффилиации и гуманитаризации высвечиваются ярко. 
Все выявленные принципы использования исследовательской деятельности 

для становления мировоззренческой позиции тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, образуя систему, функционирование которой и задает логику 

педагогической деятельности, как это изображено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципы использования исследовательской деятельности 

для стимулирования становления мировоззренческой позиции учащихся.  

Ведущим варианизации исследовательской деятельности мы считаем 

принцип самодеятельности, поскольку именно самостоятельная деятельность при 
исследовании является высшим показателем становления мировоззренческой 

позиции учащихся. Реализацию данного принципа поддерживают принципы 

доступности, естественности и экспериментальности, осмысленности и 
культуросообразности. Основу деятельности педагога составляет взаимодействие 

всех поддерживающих принципов.  
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Реализуя выявленную систему принципов на практике, мы сможем 

последовательно совершенствовать и технологизировать нашу педагогическую 
деятельность в плане становления мировоззренческой позиции. В своем 

исследовании мы опирались на идею Н. М. Борытко (1997, с. 18 — 19) о том, что 

последовательное совершенствование педагогической деятельности в 

направлении ее технологизации проходит четыре этапа, которые присущи 
становлению всякой целостности:  

Применение отдельных элементов технологии. 

Группировка освоенных элементов, применение их на уровне фрагментов 
технологии. 

Последовательное применение всей технологии в целом, восстановление 

логики, заложенной в ней. 

Творческое применение технологии, адаптация ее к особенностям своего 
стиля работы, усовершенствование отдельных элементов. 

Основными этапами в нашей опытно-экспериментальной 

исследовательской деятельности учащихся стали: информационно-оценочный, 
практический и прогностический. Эксперимент проводился в течение 2-х лет на 

базе 10-х и 11-х классов средней общеобразовательной школы №128. 

Экспериментальную группу составили 50 учащихся. Параллельно изменения в 

мировоззренческой позиции отслеживались на 110 старшеклассников. 
На первом, информационно-оценочном, этапе нашей опытно — 

экспериментальной работы мы столкнулись с засильем объяснительно — 

иллюстративных методов обучения в массовой школе и отсутствием технологий, 
побуждающих старшеклассников к самостоятельному добыванию и применению 

знаний, пробуждению и активизации их позитивных качеств.  

Проведя анкетирование среди старшеклассников, мы выявили отсутствие 

познавательного интереса более чем у 50% опрошенных. Количественное 
распределение учащихся по уровням становления мировоззренческой позиции 

приведено в таблице 5. 

Эти результаты позволили сформулировать цели информационно–
оценочного этапа: стимулирование интереса к исследовательской деятельности, 

осознание ее значимости для успешной адаптации к обучению в школе и в 

колледже, самореализации. 

Ведущими средствами для достижения данных целей являлись: насыщение 
практических занятий эмоциональным содержанием, включение 

исследовательских заданий по мировоззренческой проблематике в приближенных 

к реальной деятельности ситуациях, создание рефлексивных ситуаций, ситуаций 
успеха. 

Например, для возбуждения эмоционального отношения к изучаемому 

материалу по теме «Водородные соединения неметаллов» (Общая химия, 11-й 

класс) мы начали урок с выступления заранее подготовленных учащихся с 
докладами о состоянии загрязнения окружающей среды в г. Волгограде. 

«В атмосферный воздух за год выбрасывается 340,9 тыс. вредных веществ, 

из них 20,5 тыс. т, твердых 320,4 тыс. т. газообразных и жидких. Основные 

выбросы по области осуществляет предприятия трубоводного транспорта (174,8 
тыс. т.), электроэнергетики (3,4 тыс. т.), цветной металлургии (22 тыс.т.), 
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нефтедобычи (16,6 тыс.т.), топливной (63,3 тыс.т.), нефтеперерабатывающей (45,7 

тыс. т.) промышленности. Наиболее крупные выбросы в атмосферу области 
имеют предприятия: АО «Лукойл» — Волгограднефтепереработка- 40,6 тыс. т.; 

АО «Волгоградский алюминий»- 22 тыс. т.; АО «Металлургический завод 

«Красный октябрь»- 1,8 тыс. т. Выбросы загрязняющих веществ от 

автотранспорта составили 176,4 тыс. т.». 

Внесение в содержание урока таких сообщений переключает внимание 
старшеклассников от переживания предстоящих трудностей освоения строения 

материала на мотив предстоящей деятельности. Выполняя дальнейшие задания, 

они думали о тех, кому необходима их помощь. В результате было эмоционально 

актуализировано мировосприятие учащихся, функция аффилиации 

мировоззренческой позиции выразилась ярко. В их сознании происходило 

усиление познавательной потребности, которая реализовалась в познавательной 

активности при последующем проведении эксперимента. 

Исследовательские задания мы включали не только в начале занятия. На 

уроке химии в 10-м классе по теме «Химические свойства предельных 
углеводородов» при изучении явления изомеризации записывается уравнение: 

С4Н10   С4Н10 

Объяснение механизма реакции представляет собой исследование, так как 
до этих пор учащиеся не встречались с реакциями, при которых не происходит 

изменение состава молекул. Несмотря на кажущуюся сложность, проблема была 

решена с помощью дополнительных вопросов: «Какими еще формулами можно 

отобразить эту реакцию?», «Какие изменения могут произойти в молекуле кроме 
количественных?» В результате ребята обратились к написанию структурных 

формул и использовали их для объяснения качественных изменений, 

произошедших в молекуле. Перед ними раскрылся принцип 
взаимообусловленности как философской закономерности, реализуемой на 

химическом уровне.  

Владея определенной информацией, они получили возможность 

прогнозировать последствия своих действий и предугадывать пути развития 
событий, почувствовали себя свободными в мире, адаптировались к учебе в 

школе и колледже. Миропонимание стало целостным, и функция 

гуманитаризации мировоззренческой позиции проявилась в корректности 
обсуждения выступлений учащихся. 

Для стимулирования интереса к исследовательской деятельности мы 

создавали ситуации успеха, в которых протекает исследование учащегося — 

субъективного переживания удовлетворения от процесса и результата (всего 
целиком или какой-то части) самостоятельно выполненной деятельности. 

Технологически эта помощь обеспечивалась рядом операций, которые 

осуществляются в психологической атмосфере радости и одобрения, создаваемой 

вербальными (речевыми) и невербальными (мимико–пластическими) средствами. 
Подбадривающие слова и мягкие интонации, мелодичность речи и корректность 

обращения, а также открытая поза и доброжелательная мимика, создают в 

сочетании благоприятный психологический фон, помогающий старшекласснику 
справиться с поставленной перед ним задачей. Например, начиная урок мы 

говорим: «Я очень рада нашей встречи и должна сказать, что сегодня у нас 
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особенный день, поскольку нам предстоит интересная работа, и каждый из вас 

сможет сделать для себя небольшое научное открытие…» 
При изучении применения и получения предельных углеводородов мы 

сообщаем, что тетрахлорметан применяется как средство тушения огня. В связи с 

этим интересно обсудить несколько вопросов. Почему данное вещество 

негорючее? Ответ состоит в том, что углерод соединен с сильнейшим 
окислителем — хлором, он же полностью окислен. При тушении огня тяжелые 

пары тетрахлорметана окутывают горящий предмет и оттесняют кислород 

воздуха. Во сколько раз они тяжелее воздуха, должны подсчитать учащиеся. «Ну, 
с этим вы легко справитесь!», — говорим мы ребятам, и добавляем, — «Не 

ошибается лишь тот, кто ничего не делает». При такой постановке вопроса все 

учащиеся включаются в работу. Учащиеся теоретической и философской стадий 

становления мировоззренческой позиции быстрее, а дезадаптивной и 
эмпирической медленнее выполняют задание.  

Выполнение задания повышает самооценку каждому учащемуся, 

находящемуся на пьедестале своих собственных побед. Мирооценивание 
становится субъективным, а функция ориентации мировоззренческой позиции 

выделяется. 

Видя регулярные проявления познавательного интереса учащихся, 

выражающиеся в соответствующем поведении: активной работе на уроках, 
возникновении дополнительных вопросов, открытости к новому, желании быть 

членом НОУ, мы сочли возможным перейти к следующему этапу, проведя 

предварительно контрольный срез, состояния мировоззренческой позиции 
учащихся (см. табл. 1). 

Следующий этап нашей опытно-экспериментальной работы — 

практический. Целями этого этапа являлись: формирование стремления к 

самообразованию, совершенствованию, развитие навыков саморегуляции.  
Средствами реализации данных целей стали: включение в содержание 

обучения обязательных компонентов исследовательской деятельности, 

использование в качестве ведущих интерактивных методов и приемов обучения 
(игровых, дискуссионных), создание ситуаций выбора, саморазвития. 

С целью формирования стремления к самообразованию 

совершенствованию, развитию навыков саморегуляции и в соответствии с 

реализацией принципов самодеятельности и осознанности на этом этапе мы 
выстраивали деятельность с учетом дифференцированного подхода к обучению. 

Обычно в классах и группах собираются ребята с разным интеллектом. 

Использование исследовательских заданий одной степени сложности приводит к 
угасанию интереса к исследовательской деятельности у учащихся всех уровней 

становления мировоззренческой позиции. Для одних такие задания не 

выполнимы, для других напротив слишком легки. Стремление к самообразованию 

и самосовершенствованию у учащихся реализуется через выполнение 
исследовательских заданий, первоначально вызывающих затруднения при 

осуществлении. 

Прибегая к дифференцированному подходу в обучении, мы предоставляем 

дополнительную информацию учащимся, необходимую для совершенствования 
их знаний. Важно, чтобы она была логически тесно связана с изучаемым 
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материалом и способствовала лучшему усвоению идей курса. Естественно, что 

эти сведения не всегда являются обязательными для обсуждения на уроках, а 
используются нами лишь по усмотрению на факультативных и дополнительных 

занятиях, где и обсуждаются дискуссионно. 

Важной формой подготовки к такой самостоятельной работе оказались 

рефераты и доклады по определенным темам. Они готовятся на материале 
пособия с привлечением других литературных источников или только на 

использовании научной и научно-популярной литературы. При их подготовке мы 

учитываем интерес учащихся к тому или иному вопросу. По времени доклады 
имеют различную продолжительность (от 10 до 30 минут). Мы ведем учет 

выступающих с докладами, чтобы по возможности охватить выступлениями весь 

состав группы. Это важно в воспитательных целях: преодолеть робость, научить 

логически, излагать материал. Опыт показывает, что ученику для подготовки 
сообщения интересно самому подбирать литературу, а не получать готовую 

библиографию от учителя. Для реферирования учащиеся в нашем эксперименте 

обычно использовали журналы «Химия и жизнь», «Наука и жизнь», реже — 
брошюры.  

Доклады (рефераты) имеют различные направления: 

 освещение теоретических вопросов (строение и биохимическая роль 

нуклеиновых кислот, виды пространственной изомерии и др.); 
 характеристика свойств и применения веществ и материалов (свойства и 

применение поливинилхлорида, лавсана и др.) с использованием химического 

эксперимента; 
 освещение жизни и деятельности ученых — химиков (А. М. Бутлеров, В. 

В. Морковников, Н. Н. Зинин и др.); 

 изложение сведений о промышленном получении отдельных веществ, 

материалов (карбамида, лавсана и др.) с учетом местного производства; 
 освещение успехов науки и промышленности. 

В ходе дискуссии постановка цели, мотив, выбор средств, 

совершенствование экспериментальных действий, получение и оценка 
результатов совершенствовались нами вместе с детьми. Общение выстраивалось в 

форме диалога, поощрялась подача реплик, которые принимаются только 

культурно оформленными («Извините, не могли бы вы…», «Возможно, вам 

покажется незначительным, но я бы хотел…»), и обязательно производилась 
положительное подкрепление в адрес отдельных учащихся и коллектива в целом. 

Все это позволяет каждому ощутить свою значимость, возвыситься в собственных 

глазах. В ведении дискуссий оформились правила: 
1) научиться уяснять смысл разговора или отдельных фраз оппонента; 

2) определиться в понятиях и согласовать трактовку употребляемых 

терминов; 

3) поощрять партнера по дискуссии, создавать условия исключающие 
недосказанность; 

4) предоставлять партнеру право на несогласие; 

5) «не давить» на авторитеты. 

Ребята с восторгом принимают такие формы организации работы как, к 
примеру, занятие «Каучук в природе. Свойства каучука». Самостоятельно 
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готовятся по теме обсуждения, для того чтобы показать свою значимость в 

обсуждаемом вопросе. Анализируют дополнительную литературу о проведении 
дискуссии, привлекают не учебную, а научную литературу при подготовке 

сообщений, там же выискивают «каверзные» вопросы для участия в дискуссии. В 

дискуссии всегда корректны, регулируют свое поведение, поскольку роли 

обязательно поменяются к следующему занятию. Мировосприятие в этом момент 
эмоционально, миропонимание целостно, мирооценка субъективна, а 

мироощущение комфортно. Даже учащиеся дезадаптивной стадии становления 

мировоззренческой позиции готовят на их взгляд каверзные вопросы, проявляя 
интерес к теме исследования и стремление к самосовершенствованию и 

самообразованию.  

Игровые моменты на уроках воспринимаются также эмоционально. 

Особенно впечатляет дидактический театр, когда на уроках общей биологии 
погружение в мир клетки осуществляется посредством детской сказки. Сказки 

записываются самостоятельно, а наиболее удачные проигрываем вместе. 

Совершенствуются не только знания, но и театральные способности. Особенно 
ярко стараются, выразится те учащиеся, которые не могут в полной мере 

реализоваться в процессе предыдущих дискуссии. В этом случае их самооценка 

повышается, и ощущение себя в мире становится комфортнее. На уроке по теме 

«приспособление — результат действия факторов эволюции» в 11 классе 
организуется театр мод, где каждый предстает в роли животного или растения, 

демонстрирующим свои приспособления, обнаруженные в дополнительных 

источниках. Выход на подиум требует интенсивной дополнительной подготовки в 
плане работы с дополнительной литературой, нахождения в ней ответов на 

интересующие вопросы. 

На обобщающих уроках (например, «Высокомолекулярные соединения») 

используем игры на нахождение сути — «Зри в корень». Как правило, ребята 
благосклонно относятся к такой форме проведения занятий. Нахождение 

первопричины представляется им исследованием, поиском принципиально новых, 

объективных знаний, смежных областей наук. Мировосприятие приобретает 
устойчивость, миропонимание целостность, поскольку обобщающий вывод, 

сделанный ведущим подходит ко всем заданиям, мирооценка объективного мира 

становится субъективной. Даже учащиеся дезадаптивного уровня становления 

мировоззренческой позиции приобретают методологические знания, выражая при 
этом явное недоумение: «Это что же, у всех одинаково?» 

Эффективны также исследования–соревнования. Например, соревнование 

на лучшую шпаргалку. Заранее готовим учебный текст. Этим текстом может быть 
раздел учебника: теория химического строения органических веществ, 

предельные углеводороды, непредельные углеводороды, ароматические 

углеводороды и др. Учащимся 10-го класса предоставляется такая возможность. 

При составлении шпаргалки внимание учащихся становилось избирательным, 
учащиеся старались выбрать тот текст, который был главным, основополагающим 

всей темы. Отдельные сюжеты шпаргалки объединялись логическими связями. 

Индивидуально-творческая деятельность учащихся приобретала 

ориентированный и логический характер. 
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Видя постоянное стремление к самосовершенствованию и 

самообразованию, а также проявление навыков саморегуляции поведения, 
проявляющееся в активном обсуждении вопросов при дискуссии, корректном 

поведении по отношению к окружающим мы сочли возможным перейти к 

следующему этапу, проведя предварительно контрольный срез, состояния 

мировоззренческой позиции учащихся (см. табл. 1). 
Следующий этап нашей опытно-экспериментальной работы � 

прогностический. Целями этого этапа были: актуализация стремлений к 

творческому самопроектированию позиции, стимулирование побуждения к 
реализации полученных знаний в различных жизненных ситуациях. 

Для этого старшеклассники и студенты включались в ситуации самооценки, 

саморазвития, рефлексии, апробации себя в роли конкретного действующего 

лица. 
В этих целях мы предлагали учащимся включится в работу по проведению 

самостоятельного исследования в рамках работы НОУ. Тему своего исследования 

старшеклассники определяют самостоятельно, исходя из своих потребностей в 
настоящий момент.  

Мы обучали учащегося методам, принципам, формам и способам научного 

исследования, основам профессионального знания и научного познания, даем 

возможность самореализоваться каждому учащемуся через решение задач 
научного характера в его научной теме. При этом на выходе научно-

исследовательские работы оказались с безусловной (или, наоборот, спорной) 

научной ценностью. Овладевая методикой и различными методами научного 
исследования вместе ребенком, мы не знаем ни пути поиска (исследования), ни 

конечного результата исследования, хотя, безусловно, стараемся предвидеть ход 

исследования и его результаты. Эти же качества активизируем и у ученика. 

Используемые методы изменяются и корректируются в процессе исследования. 
Работа дает настоящее научное исследование с необходимой новизной и 

элементами открытия. Таким исследованием занимаются ребята теоретического и 

философского уровня становления мировоззренческой позиции. 
К примеру, занявший изысканиями по предложенной учащимися теме 

«Экологический мониторинг солей тяжелых металлов» в начале пути мы с трудом 

представляли себе каким образом осуществлять данное исследование. Сначала 

занялись изучением литературы и обнаружили, что для мониторинга необходимо 
сложное оборудование, но немногие предлагали использовать для этих целей 

живые объекты — гидробионты.  

Следующий этап состоял в изучении поведенческих реакций гидробионтов. 
В результате был выбран объект — трубочник обыкновенный, выражавший 

наиболее ярко свое поведение — сворачивался в клубок. 

Помещая трубочника в раствор солей, учащиеся засекали время 

образования конгломерата. Выяснили, что время образования конгломерата в 
растворах намного больше, чем в чистой воде. Использовав концентрации, 

меньшие, чем ПДК отметили ту же закономерность.  

Вывод сделали такой: трубочника обыкновенного можно использовать для 

экологического мониторинга солей тяжелых металлов. 
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К моменту завершения исследования ребята очень сильно изменились. Они 

стали более серьезными и целеустремленными. Результаты стали открытием не 
только для них. Они поразили всех участников заключительной конференции. 

При защите, когда нам показалось, что вопрос, заданный ребятам был очень 

сложным, и мы попытались вмешаться, услышали: «Не надо, мы сами!» Это еще 

раз доказывает то, что именно занятие исследовательской деятельностью 
приводит к субъективной мирооценке, а мироощущение не только комфортно, но 

и позитивно устойчиво. Вера в собственные силы, уверенность в себе, в то что, 

возможно, познать этот мир стали результатами такой работы старшеклассников. 
Наша опытно–экспериментальная работа показала, что занятия таким видом 

деятельности привлекательны для учащихся всех уровней становления 

мировоззренческой позиции. В целях поддержания интереса к исследованию мы 

предоставляем такую возможность всем учащимся. 
Для учащихся эмпирического уровня предлагаются задания, в которых мы 

знаем путь поиска и исследования, но не знаем конечного результата, предлагая 

ребенку самостоятельно решить проблему или комплекс проблем. На выходе, при 
умении ребенка анализировать, классифицировать, синтезировать, обобщать и 

т.п., мы имеем полноценное исследование. Работу по такой модели можно 

считать учебно-исследовательской деятельностью учащегося. 

Такие учащиеся занимаются, к примеру, изучением магнийорганических 
соединений. Для выработки умений учащихся составлять уравнения реакций по 

теме исследования мы даем им вначале упражнения по синтезу первичных, 

вторичных и третичных спиртов, используя для этого различной сложности 
альдегиды и кетоны, а также упражнения по получению органических кислот. 

Старшеклассники самостоятельно определяют тот факт, что с помощью реактивов 

Гриньяра можно осуществить разнообразные переходы от одних классов 

органических соединений к другим: например, от карбонильных соединений к 
спиртам, от галогенопроизводных (или парафиновых углеводородов) к 

карбоновым кислотам. Пропуская через реактив Гриньяра двуокись углерода, 

можно удлинить углеродную цепь в соединениях. 
В этом случае мы предполагаем ход исследования, но не можем 

первоначально определить результаты. Поскольку в данных реакциях возможно 

образование побочных продуктов (смеси кислот). Предоставляем право учащимся 

самим определить конечные продукты превращений. «Елена Викторовна, но что 
же все-таки получиться?» — спрашивают они. Мы отвечаем, что тоже не знаем, 

сначала проведем эксперимент, а потом определим продукты. 

Таким образом, учащиеся не только погружаются в исследование, ощущая 
себя в роли ученого. Сначала на их лицах недоумение (никто не знает что 

получится), затем оно сменяется радостью (мы первые, это настоящее открытие). 

Функция аффилиации их мировоззренческой позиции проявляется ярко, научная 

картина мира в сознании становится более устойчивой, что позитивно влияет на 
проявление функции гуманитаризации, мирооценивание при этом приобретает 

субъективный характер и как следствие функция ориентации становится видимой, 

мироощущение эмоционально и комфортно. 

Учащимся, находящимся на дезадаптивном уровне предлагаются такие 
исследования, при которых мы знаем путь поиска, предлагаем ученику пройти 



 20 

этот путь, чаще всего, предполагая или наверняка зная искомый результат. На 

выходе мы имеем хороший реферат, с элементами исследования и поиска. Работу 
по такой модели можно считать учебно-продуктивной деятельностью учащегося. 

В этом случае мы предлагаем учащимся следующие задания: «Определение 

нефтепродуктов в сточной воде методом газовой хроматографии (на 

сконструированном школьниками газовом хроматографе)». 

«Поскольку основные компоненты бензина являются насыщенными 
углеводородами (нормальными, изо-и циклопарафинами), то с 

газохроматографической точки зрения можно рассматривать его как смесь 

неполярных соединений. Чтобы отделить бензин от других примесей, сточную 

воду, взятую для анализа, подкисляют. Сточную воду подкисляют разбавленной 

серной кислотой до  1-2 и экстрагируют неполярные соединения пентаном или 

гексаном». 

Методику проведенного опыта мы знаем достаточно хорошо, но вот для 

учащихся это настоящее открытие. Чувство собственной значимости переполняет 
ребят. Данная работа стимулирует их к использованию полученных знаний на 

практике. Они проверили на содержание бензина все близлежащие водоемы 

самостоятельно. У них появилось стремление опробовать себя в роли 

исследователя, доказать свою значимость. Мировосприятие эмоционально, 
функция аффилиации мировоззренческой позиции хорошо выделяется. 

Стремление попробовать себя в роли исследователя диктует таким учащимся 

необходимость приобретения новых знаний. Они начинают усиленно заниматься 
на уроках и дома, причем не только по химии и биологии, но и по другим 

предметам, знания, которых необходимы для исследования.  

По окончании эксперимента мы провели контрольный тест для выяснения 

динамики продвижения учащихся по уровням становления мировоззренческой 
позиции (см. табл. 1) и сопоставили с данными предыдущих этапов. 

Экспериментальную группу составили учащиеся 10-го А и10-го В классов, 

являющихся классами юридического профиля. Всего 50 человек. Для них мы 
определили уровень мировоззренческой позиции методом прожективного теста 

«Гармоничность личности», анализом мини-сочинений, а в контрольных классах 

(235 человек) методом экспертной оценки педагогов. В результате были получены 

следующие данные: дезадаптивный уровень в экспериментальных классах 
составил 2%, в контрольных классах  также 2% от общего количества учащихся в 

этих классах. Учащихся эмпирического уровня становления мировоззренческой 

позиции в экспериментальных классах — 37%, а в контрольных — 40%; 

теоретического уровня: в экспериментальных — 43%, а в контрольных — 39%; 
философского уровня — 18% в экспериментальных и 17% в контрольных 

соответственно. 

При прохождении учащимися первого этапа эксперимента было 
обнаружено, что в экспериментальных классах с дезадаптивного уровня на 

эмпирический уровень перешел 1 человек (2%), с эмпирического на 

теоретический 3 человека (6%), с теоретического на философский движения не 

наблюдалось. Таким образом, 4 (8%) человека изменили уровень становления 
мировоззренческой позиции. В контрольных классах 2 человека (1%) изменили 
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уровень становления мировоззренческой позиции с дезадаптивного на 

эмпирический. Движения с теоретического на философский не наблюдалось.  
Анализ результатов показал, что при прохождении второго этапа 

эксперимента (информационно-оценочного) в экспериментальных классах 10 

человек (20%) от общего количества учащихся изменили уровень становления 

мировоззренческой позиции, причем 8 человек (16%) перешли с эмпирического 
уровня на теоретический, 2 человека (4%) с теоретического уровня на 

философский. В контрольных классах изменили уровень становления 5 человек 

(2%): с дезадаптивного на эмпирический и с теоретического на философский 
движения не наблюдалось, а с эмпирического на теоретический перешли 5 

учащихся (2%). 

Следующий этап — практический свидетельствует также о продвижении 

учащихся по уровням становления мировоззренческой позиции. В 
экспериментальных классах динамика такова: с эмпирического на теоретический 

перешли 8 человек (16%), с теоретического на философский 3 человека (6%). В 

контрольных классах с дезадаптивного уровня на эмпирический перешли 2 
человека (1%), с эмпирического на теоретический движения не наблюдалось, а с 

теоретического на философский перешли 2 человека (1%). 

По завершению эксперимента (прогностический этап) выявлено, что в 

экспериментальных классах с эмпирического на теоретический уровень 
становления мировоззренческой позиции перешло 2 человека (4%), с 

теоретического на философский 1 человек (2%). В контрольных классах динамика 

такова: с дезадаптивного на эмпирический и с теоретического на философский 
движения не наблюдалось, а с эмпирического на теоретический перешли 5 

человек (2%), Данные экспериментально полученных результатов (в %) 

продвижения учащихся по стадиям становления мировоззренческой позиции в 

процессе исследовательской деятельности мы обобщили в табл. 5, которая 
иллюстрируется графиком на рис. 1. 

 

Таблица 1  

ДИНАМИКА ПРОДВИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО УРОВНЯМ СТАНОВЛЕНИЯ 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Начало 
эксперимента 

Информационно-
оценочный 

Практический Прогностический 
Конец 

эксперимента 

Экспер. Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. 

Дезадаптивный 2% 4% 0% 3% 0% 3% 0% 2% 0% 2% 

Эмпирический 37% 40% 33% 41% 25% 39% 9% 40% 5% 38% 

Теоретический 43% 39% 49% 39% 53% 41% 63% 40% 65% 42% 

Философский 18% 17% 18% 17% 22% 17% 28% 18% 30% 18% 
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Создавая условия для полного проявления самости учащихся, мы 

наблюдали изменения в детях. Ребята стали способными к изменению 
обстоятельств своей деятельности, изменению себя, своего субъективного 

пространство саморазвития. Мнения наших коллег и собственные наблюдения за 

учащимися позволяет сделать вывод о том, что исследовательская деятельность 

позитивно влияет на процесс становления ребенка. Старшеклассники, 
включенные в исследовательскую деятельность, внимательнее слушают, 

наблюдают, отвечают на вопросы и формулируют их, грамотнее анализируют и 

оценивают факты, события, явления, четче составляют план ответа, конспект, 
реферат, рациональнее располагают свои записи в тетрадях, культурнее и 

общительнее с окружающими. 

Успешность адаптации человека в мире зависит от того, насколько 

устойчивее его мировоззренческая позиция. Создаваемые нами ситуации 
исследовательской деятельности создают условия становления 

мировоззренческой позиции в направлении приобретения ею устойчивости. 

Ребята становятся более способными и склонными к рефлексии, анализу и оценке 
собственного поведения, переживанию мыслей по завершению исследования. Это 

проявляется в их удовлетворенности от проделанной работы, осознания себя 

носителями разума, воли и деяний. Старшеклассники стали активнее выстраивать 

и регулировать свою жизнедеятельность, отдавая себе отчет в содеянном, его 
последствиях, влиянии на жизнь, на взаимоотношения с людьми. 

 

Сравнение динамики становления 

мировоззренческой позиции
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Рис.  1.  Сравнение динамики становления мировоззренческой позиции 

Сами учащиеся отмечают повышение степени самостоятельности в своей 

учебной деятельности. Они с интересом выполняют свои самостоятельные 
работы, применяют свои знания в разнообразных видах учебно–практических 

работ. Некоторые из школьников стали проявлять повышенную склонность к 



 23 

самообразованию, самостоятельно удовлетворяя свою любознательность и 

инициативность. В результате — повышение качества знаний и способность к 
определению своего места в мире.  

Таким образом, в результате исследовательской работы нашла 

подтверждение гипотеза о том, что использование исследовательской 

деятельности при организации образовательного процесса по методике, 
разработанной в нашем исследовании, приводит к становлению 

мировоззренческой позиции старшеклассников. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Методические разработки занятий, направленных на 
становление мировоззренческой позиции старшеклассников в 

процессе исследовательской деятельности 

 Занятие «Каучук в природе. Свойства каучука» 

- Уважаемые коллеги! Это занятие мы проведем в форме дискуссии. Тем для 

дискуссии весьма много, но имеет смысл сегодня выбрать наиболее 
актуальную — каучук. Наверное, самое сложное в дискуссии — провести ее 

кратко, так, чтобы в результате образовались практические выводы. Итак, 

ведущие возьмите на себя инициативу согласовать со всеми тему дискуссии и 

определить регламент ее проведения. Пожалуйста (ведущие совещаются). Итак, 
определены тема и время. Остается распределить роли. Кто-то должен взять на 

себя инициативу кратко охарактеризовать предмет дискуссии. Пожалуйста 

(подаются заявки).  
- Теперь заслушаем основополагающие мнения, принципиально и с разных 

сторон рассматривающие предмет дискуссии. Ведущий предоставьте слово тем, 

кто хочет высказать основополагающие, пусть противоположные друг другу 

мнения. Но не вступайте пока в спор. Пожалуйста (заслушиваем выступления, 
заранее заявленные по теме качественный и количественный состав каучука, 

уделяя внимание раскрытию свойств в зависимости от структуры молекул, 

выдвигая гипотезу о наибольшем применении в будущем)!  
Первое выступление касается натурального каучука. Определяется его форма 

как цис-форма полимера 2 - метилбутадиена - 1,3 (изопрена), в которой 

метиленовые группы расположены по одну сторону относительно двойной связи. 
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Делается вывод о том, что натуральный каучук является ненасыщенным 

ациклическим углеводородом. На основании строения определяются свойства 
каучука (способен к реакциям присоединения, эластичен) и область применения. 

При этом демонстрируется пространственная структура данного каучука и товары 

народного потребления, изготовленные из него на таблицах и слайдах. 

Второе выступление посвящено натрийбутадиеновому каучуку. Указывается, 
что промышленное производство его было впервые осуществлено в СССР в 1932 

г. на основе исследований С. В. Лебедева, разработавшего способ получения 

бутадиена – 1,3 (дивинила) и полимеризации его в каучук – не стереорегулярного 
строения. В дальнейшем удалось получить стереорегулярные полимеры 

бутадиена, например цис – 1,4 – бутадиен. Каучуки такого типа отличаются от 

СКБ значительно лучшей морозостойкостью, эластичностью, высокой 

стойкостью к тепловому старению, высокой износостойкостью; применяются в 
основном в производстве шин. Демонстрируются таблицы, рисунки, фотографии.  

Третье выступление знакомит учащихся с бутадиен – стирольными каучуками. 

Приводится реакция сополимеризации бутадиена со стиролом. Указывается на 
особенности свойств каучука в зависимости от соотношения бутадиена и стирола 

при полимеризации: 10 весовых частей бутадиена и 90 весовых частей стирола 

образуется твердый полимер, применяемый, например, при изготовлении 

облегченной микропористой подошвы. При понижении температуры процесса 
образования каучука получают термостойкие полимеры с повышенным 

сопротивлением истиранию. Демонстрируются изделия. 

Четвертое выступление знакомит присутствующих с изопреновым каучуком. 
Особое внимание уделяется свойствам каучука в зависимости от того, какой 

катализатор применяется при его производстве: цис – 1,4 (аналогично 

натуральному каучуку), транс – 1,4 (аналогично гуттаперче) и другие 

стереорегулярные формы. СКИ – 3 (до 98% цис – 1,4 – звеньев) практически 
идентичен натуральному каучуку и применяется в производстве шин. 

Демонстрируется таблица «Пространственное строение СКИ – 3». 

Пятое выступление рассматривает зависимость свойств бутилкаучука от его 
строения как продукта сополимеризации в растворе изобутилена с небольшим 

количеством изопрена. Называются преимущества перед натуральным и 

бутадиеновыми каучуками: высокая газонепроницаемость, теплостойкость, 

стойкость к действию окислителей, диэлектрические свойства. Демонстрируются 
иллюстрации. 

Шестым рассматривается хлорпреновый каучук. Особое внимание уделяется 

дешевизне производства при полимеризации эмульсии хлорпрена. Приводятся 
свойства наирита и наирита С, и обосновывается область применения 

(производство ремней, транспортерных лент, клеев). Приводятся фотографии 

товаров. 

Свойства и строение винилпиридиновых каучуков рассматриваются далее на 
примере СКМВП (сополимера бутадиена с 2 – метил – 5 – винилпиридином). 

СКМВП отличается морозостойкостью, масло - и бензостойкостью, поэтому 

используется для изготовления масло - и бензостойких шин, протекторов шин. 

Выступление сопровождается демонстрациями. 
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Далее следует рассмотрение строения и свойств фторсодержащих каучуков. 

Рассмотрев способ получения (сополимеризация различных фторсодержащих 
мономеров, например гексафторпропилена с винилиденфторидом, учащиеся 

называют свойства: механическая прочность, термостойкость, стойкость к 

действию растворителей и химических реагентов, в связи, с чем они находят 

применение в авиационной технике, а также автомобильной и химической 
промышленности. Однако себестоимость таких каучуков высока. Приводятся 

расчеты себестоимости.  

Представление силиконовых каучуков начинается с рассмотрения радикалов, 
входящих в их состав (однаковые или разные, содержащие атомы кислорода, 

фтора, азота и других), указывается на специфичность свойств в каждом 

конкретном случае, одновременно называются общие свойства: 

термостабильность, что определяет и области их применения (используются 
демонстрации). 

Последним представляется хлорсульфополиэтиленовый каучук. 

Демонстрируется схема образования: обработки полиэтилена, растворенного в 
четыреххлористом углероде, смесью хлора и сернистого ангидрида или 

хлористым сульфурилом в присутствии катализатора. Называются свойства 

ХСПЭ: высокая эластичность и область применения: защитные покрытия 

металлов, рукава, шланги, ремни, изоляции, обувь. Демонстрируются фотографии 
изделий в практическом применении. 

- Если основные мнения высказаны, предлагаем такую процедуру. Можно 

пересесть таким образом, чтобы за каждым из выступивших сели его 
приверженцы. Таким образом, мы сможем уже наглядно увидеть массовость 

каждой фракции и определить силы сторонников и противников. Просим 

пересесть. Сейчас мы предлагаем от каждой оппозиции выступить по одному 

стороннику своего лидера и постараться раскрыть высказанное им мнение, не 
вступая в дискуссию. Ведущий, предоставляйте слово, каждому, следя строго за 

регламентом. Пожалуйста (дополнения сторонников, исходящие из курса физики, 

демонстрации экспериментов)!  
- Заканчиваем. Теперь предлагаем цивилизованный интеллектуальный 

поединок между представителями оппозиции. Предлагаем выйти вперед 

представителям двух разных фракций и в цивилизованном споре перед всеми 

постараться убедить друг друга в своей правоте. Ведущий, возьмите на себя роль 
третейского судьи и, после окончании выделенного времени, определите какой 

стороне вы симпатизируете.  

Недостатком натурального каучука называется его экстенсивный путь 
производства, повышенная чувствительность к высоким и низким температурам; 

для СКБ повышенная чувствительность к маслу и бензину; для бутилкаучуков – 

несовместимость с другими каучуками, низкая адгезия к металлам и так далее. 

- Хорошо определить мнение большинства голосованием: какой каучук лучше. 
Секретаря просим записывать мнение, принятое большинством. Пожалуйста 

(подсчет голосов). 

-  Мы заканчиваем единоборство. Теперь можно развернуть дискуссию 

представителям от каждой фракции. Выделите по одному представителю от 
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каждой фракции. Дискуссия начинается, учащиеся стараются опровергнуть 

мнения оппонентов.  
- В заключение послушаем тех, кто пока не высказывался. Просим.  

- Подведем итоги. Ведущий вам слово (обобщающий анализ строения и 

свойств каучука). Лучший каучук пока не синтезирован, он должен сочетать 

все положительные свойства современных каучуков. Если свойства зависят 
от строения как было доказано сегодня, выскажите предположение о 

возможном строении такого полимера и способе его получения. Это и будет 

вашим следующим заданием. Всем спасибо за участие. 
 

Игра на нахождение сути — «Зри в корень». 
(Высокомолекулярные соединения) 

- Как правило, мы изучаем события факты и явления, происходящие вследствие 

чего-то самого главного, являющегося первоисточником события. По сути, мы 

имеем дело с оболочкой или проявление тех или иных закономерностей и 
первопричин. Разгадать такую первопричину — это, значит, определить весь ход 

событий и его закономерности. Понять суть всегда сложнее, чем усвоить внешнее 

проявление первопричины. Давайте попробуем научиться смотреть в корень, 

найти первопричины всего, что сегодня будет предметом нашего изучения.  
- Поняв первопричину можно предвидеть и дальнейший ход событий, не толь 

на том этапе, что сейчас подлежит изучению. Итак, ведущий, ознакомьте, 

пожалуйста, всех с отрывками текста, в сути которых предлагаем всем 
разобраться. Просим ознакомить всех с текстами (раздаются тексты с описанием 

строения, свойств и применения пластмасс, синтетических волокон, 

синтетических каучуков). Спасибо.  

«Полиэтилен в настоящее время получают двумя основными промышленными 
способами: 

1. Полимеризацией этилена при высоком давлении в присутствии небольших 

количеств кислорода. 
2. Полимеризацией этилена при высоком давлении с применением комплексных 

металорганических катализаторов. 

Теоретически состав полиэтилена должен был бы отвечать его линейной 

формуле. Однако этилен, полученный при высоком давлении, имеет разветвления 
в виде метильных групп. Макромолекула полиэтилена имеет нерегулярное 

строение. Кроме того, в составе макромолекулы полиэтилена обнаружены более 

длинные боковые цепи (место образования которых является случайным), 
некоторое число двойных связей и, наконец, карбоксильные группы. 

Молекулярный вес 25 000 – 50 000. Это твердое белое роговидное вещество, с 

прекрасными диэлектрическими свойствами (не изменяющимися даже при 

сильном повышении влажности атмосферы), с хорошим сопротивлением на 
разрыв, морозостойкостью, устойчивостью к действию большинства химических 

реагентов, с хорошей воздухо- и влагонепроницаемостью. На воздухе, особенно 

при повышенной температуре происходит постепенное окисление полиэтилена, в 
результате которого сильно изменяются его физико-химические свойства. С 

целью предотвращения этого нежелательного процесса к полиэтилену добавляют 

от 1% до 10% стабилизаторов (ароматические диамины, фенолы и др.). 
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Полиэтилен, полученный при атмосферном давлении, представляет собой белый 

порошок. Основное отличие полиэтилена, полученного этим способом, 
заключается в почти полном отсутствии разветвленности его молекулярной цепи. 

Эти особенности определяют большую плотность (ПВП). Такой полиэтилен более 

стоек к действию некоторых органических растворителей, несколько худшие 

диэлектрические свойства, но лучшей эластичностью и морозостойкостью. 
Полиэтилен используется для производства пленок, труб, электроизоляционных 

кабельных материалов и изготовления широкого ассортимента различных 

технических изделий и предметов домашнего обихода». 
«Полипропилен получен итальянским химиком Натта в 1955 – 1956 гг. с 

помощью комплексного катализатора (триэтилалюминий и четыреххлористый 

титан). В макромолекуле стереорегулярного полимера Натта, все метильные 

группы располагаются либо по одну и ту же сторону плоскости – изотактическая 
структура, либо поочередно, со строгой последовательностью, то по одну, то по 

другую сторону плоскости – синдиотактическая структура. Стереорегулярные и 

нерегулярные полимеры значительно различаются по свойствам. Для 
стереорегулярных полимеров характерна значительно большая механическая 

прочность по сравнению с нерегулярными полимерами. Полимер обладает 

ценными свойствами: высокой температурой размягчения в сочетании с 

прочностью и жесткостью; небольшой плотностью; химической стойкостью; 
хорошими диэлектрическими свойствами. Используется для изготовления труб и 

трубопроводов для подачи горячей воды и различных химических веществ, 

центробежных насосов, химической аппаратуры, предметов домашнего обихода, 
санитарии и гигиены (посуда всевозможного назначения, ванны и пр.)». 

«Полистирол – твердое упругое вещество. Молекулярный вес, получаемого 

блочной полимеризацией, колеблется в пределах 20 – 80 тыс., а эмульсионным 

способом – 70 – 200 тыс. В настоящее время в промышленности применяется 
метод так называемой суспензионной полимеризации стирола, позволяющий 

получать гранулированный полистирол с исключительно высокими 

электроизоляционными свойствами. Кроме того, получен полистирол 
изотактического строения, обладающий очень высокой температурой 

размягчения. Полистирол – один из весьма распространенных пластиков. С 

помощью различных методов полимеризации и сополимеризации стирола с 

акрилонитрилом, дивинилом, винилкарбазолом и др. можно получать пластики с 
разнообразными свойствами. Полистирол широко применяется в 

электротехнической промышленности в качестве диэлектрика, для изготовления 

кислотоупорных труб и тары, для производства бытовых изделий. Полистирол 
изотактического строения благодаря своей высокой теплостойкости может найти 

применение в машиностроительной промышленности. Некоторые сополимеры 

стирола, отличающиеся высокой стойкостью к дарам (ударопрочный полистирол), 

применяются для изготовления крупногабаритных изделий (ванн, деталей 
холодильников)». 

«Поливинилхлорид – белый порошок, получаемый полимеризацией 

хлористого винила, имеющий высокую прочность и теплостойкость, трудно 

растворяется в различных растворителях. Пластическая масса из 
поливинилхлорида (винилпласт) применяется в производстве кабельной 
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продукции, труб, предназначенных для перекачки химически агрессивных 

жидкостей, для изготовления и футеровки электролизных и травильных ванн, 
вентиляционных воздухопроводов, резервуаров для кислот и щелочей, деталей 

аккумуляторов и др. Винилпласт заменяет целлулоид и эбонит при изготовлении 

предметов обихода, Деталей электроприборов.». 

Теперь, прелагаем всем подумать, о сути каждого из услышанных отрывков. 
Запишите несколько слов о сути тех отрывков, где вы ее видите. Обычно, суть 

очень проста и может быть выражена всего несколькими словами. Просим вас 

(самостоятельная работа учащихся). Заканчиваем. 
- Теперь просим выступить всех желающих со своей версией сути предлагаемого 

отрывка. Остальные слушают, но пока не критикуют. Просим вас (заслушиваем 

результаты самостоятельных выводов о влиянии структуры и пространственного 

строения молекулы на свойства соединения, а, следовательно, и на область 
применения каждого конкретного полимера). 

- А теперь предлагаем всем продолжить высказывания путем обобщения или 

конкретизации уже высказанного. Для обсуждения допускаются только 
позитивные мнения, то есть развитие, продолжение, углубление, обобщение 

сказанного. Критика не нужна. Просим вас. (Примерный текст выступления: 

«Высокомолекулярные соединения, или, как их часто называют, полимеры (от 

греческого слова «поли» – много), по свойствам и строению весьма разнообразны. 
Однако они имеют и ряд общих свойств, вследствие чего их обычно выделяют в 

особый класс. Прежде всего, для полимерных соединений характерен очень 

большой молекулярный вес, колеблющийся в большинстве случаев от 8 – 10 тыс. 
до нескольких миллионов. По этой причине молекулы полимеров носят названия 

макромолекул, т. е. Больших молекул. Физико-механические свойства полимеров 

во многом зависят от их молекулярного веса. В связи с тем, что полимеры 

представляют собой обычно смесь макромолекул различной величины, 
молекулярный вес полимера является средней величиной молекулярных весов 

отдельных макромолекул. Вещества линейной структуры плохо растворимы в тех 

или иных растворителях, пространственной совершенно не растворимы. 
Пространственные полимеры оказываются особенно прочными, так как более 

крупные молекулы труднее приобретают подвижность при нагревании»). 

- А теперь просим подвести итог и высказаться желающих, — что больше всего из 

сказанного здесь помогло вам усвоить прелагаемый текст? Просим вас. 
(Заслушиваем выступления учащихся). 

- Ведущий, подведите итоги и закончите занятие. (Ведущий делает 

обобщающий вывод: определение полимеров). 
 

Исследования–соревнования на лучшую шпаргалку 

- Известно если сделать хорошую шпаргалку, то можно легко и без нее сдать 
потом экзамен. Конспектировать учебные материалы пытаются, видимо все, но 

ведь никто не учит искусству краткого, образного и доходчивого отображения 

учебной информации так, чтобы это было понятно всем. Давайте попробуем 
провести соревнование на лучшую шпаргалку. Всем можно пользоваться 

учебником, и каждый в заданное время попытается составить по нему шпаргалку 

по конкретному углеводу. Не просто шпаргалку, а произведение искусства.  
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- В центре шпаргалки постарайтесь изобразить несколько главных ключевых 

понятий о вашем углеводе. Напишите их разным шрифтом, обведите. В стороны 
проведите стрелки, линии. Отобразите, с какими понятиями соотносятся ваши 

ключевые слова. Можно изобразить рисунки — символы, структурные формулы. 

Можете творить, выдумывать, пробовать. Одно лишь условие: сама шпаргалка 

должна быть понятна любому из присутствующих. Спустя заданное время 
устроим конкурс. При этом в оценке шпаргалок будут участвовать все. Итак, 

взяли учебники и листы бумаги, каждый самостоятельно делает шпаргалку, но 

свое творение пока не публикует. Начали процесс творчества. Спустя 
определенное время… 

- Просим вас. Время истекает. Сейчас давайте проведем оценку сделанной 

работы. Для удобства, ведущий, соберите работы и перетасуйте их. Теперь 

договоримся: кто кому передает для оценки шпаргалки. Ведущий раздает 
шпаргалки для оценки каждым и передачи соседу. Ставьте на листе оценку от 

нуля до трех баллов. Все шпаргалки передаете по кругу. Начали оценку.  

- Заканчиваем. Итак, игроки, найдите свою шпаргалку и просуммируйте баллы. 
Пожалуйста, ведущий, определите победителя сегодняшнего соревнования — 

первые пять мест. Пожалуйста. Пусть авторы расскажут о своих замыслах. 

Просим вас (заслушиваем шпаргалочников). В заключение подведем итог о том, 

как нужно правильно составлять шпаргалки. Занятие окончено. 
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