
«нашим отношением к людям», вместо того, чтобы иметь предметом «наши отношения 
к сущему».

Метафизическое  творческое  начало  в  китайской  культуре  обусловлено 
онтологизацией  творчества.  Творческая  метафизика  не  тождественна  метафизике 
творчества. В силу последнего, современный китайский философ Фэн Ю-Лань полагает, 
что  мир  только  тогда  можно  осмыслить  этически,  творчески-духовно,  когда  этика, 
творчество не специфицируются ни предметно, ни методологически, ни категориально.

Таким  образом,  в  китайской  культуре  творчество  является  чем-то  подобным 
Абсолюту,  оно  произвольно  и  не  подлежит  рациональному  рассмотрению.  Такое 
творчество соответствует «контексту предельного смысла» (П. Тиллих), который, сам не 
будучи  «смыслом»,  в  перспективе  задает  последовательность  всех  культурных, 

А. Т. Павлова

Исследовательский метод в обучении студентов

Современное  белорусское  общество,  переживающее  весьма  сложный  период 
трансформации,  требует  эффективного  функционирования  системы  высшего 
образования, от которого во многом зависит, какое место займет Белоруссия в быстро 
меняющемся мире. 

Современные образовательные технологии строятся на сочетании активных форм 
обучения:  лекций-бесед,  деловых  игр,  дидактических  тренингов  и  практикумов  с 
самостоятельным  освоением  студентами  материала.  В  задачи  преподавателя  входит 
руководство самообразованием студента. Педагог помогает учащимся ориентироваться 
в литературе, в решении сложных проблем.

Большую роль в развитии исследовательских способностей у студентов играют 
семинарские занятия. Существуют два способа конструирования семинарского занятия: 
традиционный и  инновационный.  Традиционный подход  представляет  преподавателя 
как активное звено, а студента – как пассивное. Такое семинарское занятие имеет свои 
плюсы: это, прежде всего тщательная проработанность изучаемого материала. Однако 
на сегодняшний день его использование не имеет масштабного эффекта, так как студент 
не уверен в востребованности собственных знаний.

Процесс  демократизации  современного  общества,  включение  Беларуси  в 
общемировую  рыночную  образовательную  систему  вынуждают  при  подготовке 
специалистов  высшей  школы  увеличивать  значимость  человеческого  фактора, 
учитывать  в  учебном  процессе  необходимость  повышения  конкурентоспособности 
личности.  На  семинарских  занятиях  по  философии  студенту  необходимо  помочь 
выработать  собственное  критическое  восприятие  общества,  социальных  связей, 
процессов функционирования социальных институтов

Для улучшения качества образования необходимо учитывать общие изменения 
парадигмы в отношении знаний. Традиционная образовательная система недостаточно 
полно  учитывает  сущностную  характеристику  социального  механизма  смены 
поколений. Образование сегодня все больше принимает форму договорных рыночных 
отношений  по  поводу  определенного  знания,  применимого  в  конкретных  условиях. 
Знание,  предлагаемое  современному  студенту,  должно  быть  прагматическим, 
лаконичным и завершенным.

 Нынешние  образовательные  системы,  в  подавляющем  своем  большинстве, 
обращены  в  прошлое.  Приспосабливая  старое  содержание  к  принципиально 

39



меняющимся  условиям,  можно  лишь  догонять  изменяющуюся  социальную 
действительность.  Необходимо  переходить  к  опережающему  характеру  действия 
образовательных  систем  (конечно,  на  основе  восприятия  всего  предыдущего),  их 
переориентации с усвоения прошлого на возможности проектировать будущее, 

В  условиях  социокультурной  трансформации  общества  свою  новую  миссию 
образование может выполнить лишь в случае самоизменения. Задача состоит не в том, 
чтобы  найти  готовый  ответ,  но  суметь  увидеть  проблему,  поставить  вопрос  и 
самостоятельно  решить  его.  От  объясняющего  образования,  как  это  было  в 
традиционной системе, следует перейти к смысловому, понимающему, развивающему.

Обозначилась  тенденция  увеличения  дистанции  между  инновационными 
образовательными  проектами,  недостатка  в  которых  нет,  и  возможностями  их 
реализации  в  образовательной  действительности.  Студента  следует  не  запугивать  и 
загружать, а заинтересовывать путем разрешения той или иной проблемы, поиска новых 
способов действий, поскольку поиск – компонент процесса творческого решения.

Исследовательский  метод  предполагает  построение  обучения  аналогично 
процессу научного исследования в упрощенной, доступной студентам форме. Прежде 
всего, необходимо четко определить цель занятия, выявить ядро проблемы, подлежащее 
исследованию.  На  основе  этого  выдвигается  несколько  противоположных  гипотез. 
Важная особенность исследовательского метода состоит в том, что в процессе решения 
одних проблем постоянно возникают новые.

Исследовательский метод в обучении лишь в какой-то мере имитирует процесс 
научного исследования: учебные проблемы не являются для науки новыми, но они новы 
для  студентов.  Путем  исследовательского  метода  студенты  подводятся  к 
самостоятельному  открытию того,  что  в  науке  уже  известно.  Учебное  исследование 
ведется студентами под руководством преподавателя. Эта помощь должна быть такой, 
чтобы студенты считали, что они самостоятельно достигли цели. Бесспорно, требования 
к  преподавателю  как  профессионалу  резко  возрастают,  увеличивается  объем  его 
подготовительной  работы,  но  потраченные  усилия  оправдывают  себя.  Семинар, 
проведенный  на  основе  инновационного  подхода,  усиливает  диалоговое  начало  в 
воспитательном процессе.

Возникает вопрос: как этого добиться? Прежде всего, следует обратить внимание 
на подготовительный этап – разработку плана проведения семинарского занятия. Время 
проведения  занятия  делится  на  три  этапа:  первый  –  подготовительный,  второй  – 
формулировка  проблемной  ситуации  и  ее  решение,  третий  –  заключительный.  На 
подготовительном этапе преподаватель объясняет группе цели и задачи семинарского 
занятия,  характеризует  проблему,  а  студенты  с  помощью  разнообразной  техники 
коммуникативных игр включаются в процесс обучения.

На  этапе  решения  проблемы  допускается  использование  различных  методов 
подачи  информации:  сообщения,  доклады,  рефераты.  Главное  условие  –  студенты, 
разрешая вопрос, должны четко осознавать его многоплановость. Задача преподавателя 
–  предотвратить  скатывание  студенческой  аудитории  к  пустословию.  Преподаватель 
должен  умело  направлять  участников  дискуссии,  лаконично  и  аргументировано 
доказывать свою точку зрения. 

Существует несколько способов вовлечения всех членов аудитории в активную 
работу.  Наиболее  продуктивен  метод  контрастирующих  вопросов,  предполагающий 
альтернативные  решения.  Преподаватель  предлагает  различные  варианты  решения 
проблемы.  Можно  заранее  подготовить  два  –  три  небольших  доклада  с 
противоположными  взглядами  на  одну  и  ту  же  проблему.  И совсем  не  обязательно 
стремиться выработать единое мнение. Важно, чтобы доказательства избранной точки 
зрения  были  вескими,  аргументированными.  Во-первых,  проявит  себя  группа 
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докладчиков,  которая,  проштудировав  дополнительную  литературу,  презентует 
аудитории  собственную  аргументированную  систему  доказательств;  во-вторых, 
большинство  студентов,  дав  оценку  услышанному  материалу,  примет  участие  в 
дискуссии; в – третьих, будет принято единое мнение группы и показан механизм его 
достижения,  технология  согласования;  в  –  четвертых,  учебная  аудитория 
самостоятельно найдет правильное решение.

Однако  не  всякая  проблемная  ситуация  порождает  процесс  мышления.  Он  не 
возникает,  когда  поиск  путей  разрешения  проблемной  ситуации  непосилен  для 
студентов на данном этапе обучения в связи с их неподготовленностью к необходимой 
деятельности. Не следует включать в учебный процесс слишком сложные задачи.

Несмотря  на  явные  достоинства,  обучение  не  может  строиться  целиком  как 
проблемное.  Для  этого  бы  потребовалось  много  времени.  Обычно  на  семинарское 
занятие выносится одна-две проблемные ситуации.

Третий  этап  исследовательского  метода  семинарского  занятия  –  подведение 
итогов.  Преподавателю  важно  оценить  вклад  каждого  студента  в  проведенную 
дискуссию,  иногда  даже  небольшие  замечания  студентов  бывают  очень  важными  и 
ценными.  Считаю,  что  лучше  переоценить  вклад  того или иного студента в работу, чем 
недооценить его. Важно, чтобы студент испытал радость открытия, поверил в свои силы, 
тогда  он  смело  идет  на  поиск  решения  новых  задач.  Надо  видеть  в  студенте 
собеседника, развивать в нем стремление работать самостоятельно. Студенты должны 
не  только  воспринимать  готовые  выводы,  но  и  размышлять,  искать  нестандартные 
решения.  Использование  исследовательского  метода  на  семинарских  занятиях  по 
философии позволяет более эффективно работать со студенческой группой, помогает 
делать занятия увлекательными и запоминающимися. 
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