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РазВитие ПозНаВательНого иНтеРеса  
В ПРоцессе НаУчНо-исслеДоВательсКой  

и ПеРеВоДчесКой ДеятельНости У оБУчающихся 
стаРших КлассоВ НегУмаНитаРНого ПРофиля  

(На матеРиале аНглийсКого языКа)
 аннотация
Введение. В представленной статье определена роль научно-исследовательской и перевод-

ческой деятельности в развитии познавательного интереса обучающихся старших классов не-
гуманитарного направления. Автор отмечает, что овладение иностранным языком предостав-
ляет обучающимся старших классов негуманитарного направления доступ к информации из 
иностранных источников по профилю обучения, которые помогают им найти ответы на инте-
ресующие их вопросы. 

Материалы и методы. Цель статьи – определить значимость владения иностранным язы-
ком обучающимися старших классов негуманитарного профиля для развития познавательно-
го интереса старшеклассников. При этом обращается внимание на то, что иностранный язык 
не только расширяет возможности приобретения профильных знаний в русле естественно-
математической направленности, но и способствует использованию этих знаний в процессе 
научно-исследовательской и переводческой деятельности. Н
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В данной статье определяется значение научно-исследовательской и переводческой дея-
тельности, способствующей развитию избирательного интереса в связи с профессиональным 
самоопределением старшеклассников.

Следует заметить, что обучение переводу обучающихся старших классов негуманитарного 
профиля предоставляет им возможность работать с оригинальными источниками по профилю 
обучения и извлекать нужную информацию. Овладение навыками перевода способствует при-
влечению старшеклассников к участию в дискуссиях по проблемам исследования и развитию 
навыков письменной речи.

Результаты. Обращается внимание на формирование умений у школьников в процессе за-
нятий научно-исследовательской и переводческой деятельностью. Выделяются поисковые, ис-
следовательские, рефлексивные, коммуникативные умения, а также умения: сравнивать, ана-
лизировать, обобщать, делать выводы; понимать и отражать в переводе имплицитный смысл 
высказывания, принимать решение о необходимости прагматической адаптации отдельных 
элементов оригинала.

Обсуждение. Полагаем, что материал статьи заинтересует учителей школ, методистов, маги-
странтов и аспирантов, так как может использоваться при подготовке рефератов и докладов 
для выступления на методических объединениях и научно-практических конференциях.

Заключение. Отметим, что научно-исследовательская и переводческая деятельность име-
ют важное значение в развитии познавательного интереса обучающихся старших классов 
негуманитарного профиля. Овладение иностранным языком усиливает развитие познава-
тельного интереса, так как способствует приобретению новых знаний по предметам естественно-
математического цикла. 

Ключевые слова: познавательный интерес, научно-исследовательская деятельность, пере-
водческая деятельность, учебно-исследовательская деятельность, научно-исследовательская 
деятельность межпредметного уровня, исследовательские умения.

основные положения:
• разработка способов и методов развития познавательного интереса у обучающихся стар-

ших классов негуманитарного профиля в процессе научно-исследовательской и переводческой 
деятельности средствами иностранного языка;

• определение значимости использования иностранного языка в развитии познаватель-
ного интереса старшеклассников в процессе научно-исследовательской и переводческой дея-
тельности; 

• развитие познавательного интереса средствами иностранного на межпредметном уровне;
• роль учебно-исследовательской деятельности в формировании научных понятий у старше-

классников.

Педагогические науки

Введение (Introduction) 
 Данная статья посвящена рассмо-

трению вопроса о целесообразности ис-
пользования научно-исследовательской 
и переводческой деятельности в каче-
стве основных средств развития познава-
тельного интереса у обучающихся стар-
ших классов негуманитарного профиля. 

Отметим, что с самого начала станов-
ления науки внимание ученых привле-
кали проблемы возникновения нового 
знания, научного поиска и творчества. 
XXI век характеризуется усилением инте- век характеризуется усилением инте-
гральных тенденций в системе современ-
ного научного знания, междисциплинар-
ными исследованиями, взаимодействием 
между отдельными науками.

Заметим, что изменения в науке нахо-
дят отражение в системе школьного об-
разования. Школа является уникальной 
средой развития познавательного инте-
реса, так как способствует поддержанию 
интереса старшеклассников новизной, 
необычностью, несоответствием преж-
ним представлениям. 

Цель данной статьи заключается в 
том, чтобы обозначить необходимость 
владения иностранным языком в про-
цессе научно-исследовательской и пере-
водческой деятельности, так как при-
общение обучающихся старших классов 
негуманитарного профиля к научно-
исследовательской и переводческой 
деятельности средствами иностранного Ра
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языка способствует расширению пред-
метных знаний по профилю обучения и 
формированию переводческих умений. 

Стремительное развитие науки указы-
вает на то, что современные школьники 
должны быть готовы в течение жизни не-
однократно менять профессию. Реализа-
ция поставленной задачи имеет важное 
значение, так как данные различных про-
фессиональных областей устаревают, а 
им на смену приходят новые, что требует 
от школьника осведомленности в новых 
направлениях. Школа способствует рас-
ширению знаний профильной направ-
ленности, подготавливая тем самым стар-
шеклассников к будущей профессии [1]. 

Современный период также характе-
ризуется расширением международного 
сотрудничества. Интенсифицировались 
контакты между людьми из разных стран 
во всех сферах человеческой деятельно-
сти. В связи с чем возникла потребность 
овладения средствами общения с предста-
вителями других стран и возрос спрос на 
специалистов, владеющих иностранны-
ми языками, знание которых становится 
не просто преимуществом, но и необхо-
димым условием для успешной деятель-
ности во многих научных областях, в том 
числе на межпредметном уровне. И это 
неслучайно. Современный специалист 
действительно связывает успех в своей 
профессиональной деятельности со зна-
нием иностранного языка. Использова-
ние источников на иностранных языках 
преследует такие цели, как знакомство 
с публикациями по проблеме исследо-
вания, выяснение основных тенденций 
в зарубежных исследованиях в той или 
иной области, подбор материала для на-
учной работы и т.п. Развитие новых от-
раслей знаний, возникающих на стыке 
наук, способствует созданию новых раз-
работок, которые, в свою очередь, тре-
буют перевода, чтобы быть доступными 
для всех исследователей. Кроме этого, 
в настоящее время знание английского 
языка рассматривается как нечто само со-
бой разумеющееся при приеме на работу. 

2. материалы и методы (Materials 
and Methods)

Учитывая вышеизложенное, отме-
тим, что формирование устойчивого ин-

тереса в условиях школьного обучения 
следует рассматривать как одну из акту-
альных проблем современного образо-
вания, так как именно интерес к позна-
вательной деятельности, воспитанный в 
школе, впоследствии станет основой для 
развития у обучающихся способности к 
учению вообще. 

В настоящее время многие обучающи-
еся старших классов увлекаются научно-
исследовательской деятельностью, а 
впечатления, полученные в результате 
новой, ранее неизвестной информации 
способствуют развитию познавательно-
го интереса обучающихся. 

Приобщение старшеклассников к 
научно-исследовательской деятельности 
в школе имеет большое значение, так как 
в старшем школьном возрасте обычно 
определяется круг учебных предметов, 
которые впоследствии повлияют на вы-
бор будущей профессии. Обычно школь-
ники выбирают два-три предмета в ка-
честве основных, чем и объясняется их 
избирательность.

Использование научно-исследова-
тель ской деятельности в школе обу-
словлено возросшим требованием к 
универсальности знаний для полного 
раскрытия возможностей и способно-
стей школьников. 

Организация научно-исследователь-
ской деятельности в школе позволяет 
активизировать познавательный инте-
рес старшеклассников, развивает у них 
способности к самостоятельной, мыс-
лительной и аналитической деятельно-
сти. Научно-исследовательская деятель-
ность связана с поиском информации 
по профилю обучения, проведением 
исследований, расширением знаний 
естественно-математического направле-
ния, приобретением нового знания, про-
верки научных гипотез, установлением 
закономерностей [2–4].

Участие старшеклассников в научно-
исследовательской деятельности раз-
вивает научную любознательность, спо-
собствует получению новых сведений 
по профильным предметам естественно-
математического цикла средствами ино-
странного языка, повышает информатив-
ность знаний, позволяет обучающимся Н
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углубиться в познание интересующего 
предмета.

Известно, что написание рефератов и 
исследовательских работ не возможно без 
проведения наблюдений и научных экс-
периментов. Научно-исследовательская 
деятельность, являясь одной из форм 
учебного процесса, предоставляет обуча-
ющимся старших классов возможность 
экспериментировать, синтезировать по-
лученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навы-
ки, участвовать в научных сообществах, 
конференциях. Включение учащихся в 
научно-исследовательскую деятельность 
приобщает их к научной среде, так как 
они работают со специалистами, а ино-
гда с настоящими учеными. Безусловно, 
погружение в научную атмосферу будет 
благоприятно сказываться на развитии 
интереса к будущей профессиональной 
деятельности [5–7]. 

Принято выделять также учебно-
исследовательскую деятельность, кото-
рая развивает способность к сотрудни-
честву у обучающихся старших классов 
негуманитарного профиля уже на школь-
ном этапе обучения, а также способству-
ет активизации мыслительной деятель-
ности школьников.

Определяя назначение учебно-
исследовательской деятельности, 
М.В. Петренко выделяет ее образова-
тельную функцию, т.е. формирование у 
старшеклассников фундаментальных на-
учных понятий, освоение методических 
приемов и характеристик научного сти-
ля мышления1. 

Учебно-исследовательская деятель-
ность на уроках иностранного языка 
приобретает особую актуальность в свя-
зи с профессиональным самоопределе-
нием старшеклассников. Преимущества 
учебно-исследовательской деятельности 
заключаются в том, что она строится на 
основе совместной деятельности учите-
ля и обучающихся. При этом учитыва-
ются потребности и интересы старших 
классов негуманитарного профиля, так 
как учебно-исследовательская деятель-

ность направлена на приобретение но-
вых знаний по предметам естественно-
математического цикла средствами 
иностранного языка. Основная задача 
учителя, в данном случае, заключается в 
организации учебно-исследовательской 
деятельности, чтобы иностранный язык 
стал потребностью, средством позна-
ния в овладении знаниями естественно-
математической направленности [8–10]. 

 Участие школьников в учебно-
исследовательской деятельности способ-
ствует повышению качества знаний по 
предметам естественно- научного цикла, 
у них изменяется подход к изучению но-
вого материала, формируется теорети-
ческое, творческое мышление. 

В настоящее время научные исследо-
вания приобретают межпредметный ха-
рактер, что способствует формированию 
у старшеклассников знаний межпред-
метного уровня. Специфика таких зна-
ний заключается в том, что в результате 
обобщения разнопредметных знаний у 
школьников формируется перенос пред-
метных знаний в новые межпредметные 
ситуации, что благоприятно сказывается 
на развитии познавательного интереса 
обучающихся негуманитарного профи-
ля.

Исследователи обращают внимание 
на то, что организация научно- исследо-
вательской деятельности на межпред-
метной основе предполагает построение 
обучения на активной основе с учетом 
познавательных интересов обучающих-
ся [11–13].

 Целесообразность обучения на меж-
предметной основе определяется тем, 
что интеграция активизирует познава-
тельную и мыслительную деятельность 
обучающихся старших классов негумани-
тарного профиля в процессе взаимопро-
никновения, обобщения и синтеза зна-
ний из разных предметов [14–16].

 В ходе научно-исследовательской 
деятельности у обучающихся старших 
классов усиливается стремление к полу-
чению теоретических знаний по физи-
ке, химии, биологии, географии, матема-

1 Петренко М.В. Педагогические условия подготовки старшеклассников к решению познаватель-
ных задач в современной школе [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2003. 22 с. С. 16. 
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тике, что способствует формированию 
целостного представления о понятиях, 
явлениях, событиях окружающего мира 
и взаимосвязи между ними. 

Как отмечалось выше, овладение ан-
глийским языком у старшеклассников 
строится с учетом их интересов и склон-
ностей. Старший школьный возраст от-
личается любознательностью, потреб-
ностью в дополнительных знаниях по 
предметам профильной направленно-
сти. Полагаем, что адаптированные и, в 
большей степени аутентичные, тексты 
обеспечат школьников нужной, полез-
ной информацией и будут способство-
вать развитию у них познавательного 
интереса. Благодаря аутентичным ма-
териалам у школьников формируются 
представления о культуре другой страны, 
о современном поликультурном и много-
язычном мире, а также о культурном на-
следии родной страны и стран изучаемо-
го языка. Однако понимание содержания 
данных текстов требует от старшекласс-
ников овладения искусством перевода. 

 По мнению С.В. Романова и С.И. Ла-
тышевой, перевод призван обеспечить 
возможность общения людям, не владе-
ющим языками друг друга, будь то непо-
средственное общение или восприятие 
текста, написанного автором на другом 
языке. Авторы также отмечают, что суще-
ственным отличием перевода от других 
видов межъязыкого общения является 
то, что перевод имеет функцию межъя-
зыкового посредничества, то есть нахо-
дится между источником сообщения и 
его реципиентом [17].

При обучении английскому языку 
на начальном этапе большое внимание 
уделяется переводу адаптированных 
текстов, на старшей ступени – аутентич-
ным.

Чтобы добиться грамотного перево-
да, необходимо обладать определенным 
лексическим запасом, для обучающихся 
негуманитарного направления, в данном 
случае, имеет место овладение термино-
логической лексикой, владение грамма-
тическим материалом с учетом особен-
ностей переводческой деятельности. 

 В теории и методике обучению ино-
странным языкам выделяют письменный 

и устный виды перевода. Как показывает 
практика, в школе чаще используется 
письменный перевод.

В.Н. Коммисаров считает, что «Пись-
менным переводом называется такой 
вид перевода, при котором речевые про-
изведения, объединяемые в акте межъя-
зыкового общения (оригинал и текст 
перевода), выступают … в виде фиксиро-
ванных текстов, к которым переводчик 
может неоднократно обращаться [18]. 

Письменный перевод является вос-
требованным видом профессионального 
перевода, который имеет свою специфи-
ку. Научные тексты относятся к специ-
альным текстам. Перевод научных тек-
стов часто имеет одну цель – передачу 
определенной информации. По мнению 
Л.М. Алексеевой, «…смысл создания на-
учного труда сводится не только к ин-
формационной цели, но и к выполнению 
интеллектуальной, а также когнитивной 
функций». Когнитивный смысл научного 
текста, полагает автор, сложнострукту-
рен и выявляется на основе глубинного 
анализа [19].

Как отмечалось выше, обучение 
переводу начинается с неаутентичных 
специальных текстов, приближенных 
по содержанию к оригиналу, постепен-
но у старшеклассников накапливается 
активный словарь по специальности, 
расширяется запас терминологической 
лексики, происходит усвоение способов 
перевода сложных грамматических кон-
струкций, таких как: неличные формы 
глагола, различные виды придаточных 
предложений, модальные глаголы, ска-
зуемые в пассивном залоге и т. д. 

Так как ведущей формой научного 
мышления является понятие, то почти 
каждая лексическая единица в научном 
стиле выражается особыми термина-
ми, которые широко используются в 
научно-популярных и научных текстах 
для обозначения известных, а также но-
вых понятий, возникших в результате ис-
следований, экспериментов, открытий. 
Использование терминов является не-
обходимым условием для языка и науки. 

Терминология представляет собой 
совокупность терминов различных об-
ластей науки и техники, используемых Н
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в сфере профессионального общения 
и выполняет важную коммуникативную 
функцию: обеспечивает взаимопонима-
ние между представителями различных 
областей знаний и научных дисциплин. 

В каждой науке и ремесле термины 
имеют принятые названия. Термины вы-
ражают специальные научные и техни-
ческие понятия – названия специальных 
предметов, различных явлений, процес-
сов, характерных для той или иной обла-
сти науки и техники. 

По мнению Г.А. Диановой, термин – 
это знак какой-либо семиотической систе-
мы, представленный базисными знания-
ми этих систем (материальным предметом 
или явлением, образом, словом, знаком 
записи, символом) и соотнесенный с 
соответствующим понятием в системе 
понятий какой-либо области знания2.

Обучающиеся негуманитарного про-
филя, как правило, уже владеют термино-
логической лексикой в рамках школьной 
программы на родном языке, что значи-
тельно облегчает им понимание специ-
альных текстов. Однако современный 
период отличается образованием новых 
научных направлений, технологий и 
определяется быстрым развитием соот-
ветствующих им областей знаний, поэто-
му важно работать над обогащением тер-
минов из разных предметных областей, 
которые играют важную роль при пере-
воде специальных текстов. В основном 
терминология любой науки развивается 
по следующим направлениям: использо-
вание слов уже существующих в языке, 
заимствование терминов из других язы-
ков и создание новых терминов. Обнов-
ление и пополнение словарного языка 
науки происходит в результате новых 
комбинаций морфем.

 Существует множество классифика-
ций терминологической лексики. С учетом 
аспекта ее употребления термины подраз-
деляются на общие категориальные поня-
тия, общие термины смежных наук, узко-
специальные понятия (А.В. Суперанская, 
Н.В. Подольская, Н.В. Васильева) [20].

Согласно нашему мнению, в целях 
рационального обучения переводу стар-
шеклассников негуманитарного направ-
ления важно чередовать практические и 
теоретические занятия, организовывать 
для них мини-лекции, знакомить с грам-
матическими и лексическими трансфор-
мациям и в переводе.

3. Результаты (Results)
Обобщая вышеизложенный матери-

ал, отметим, что важным этапом научно-
исследовательской работы должна яв-
ляться экспертиза исследовательских 
работ. Обучающиеся завершают свои 
научно-исследовательские работы подго-
товкой научных отчетов, статей, докла-
дов, тезисов докладов и т. п. Результаты 
своих научно-исследовательских работ 
обучающиеся представляют, прежде все-
го, на школьной научно-практической 
конференции. Рецензенты и оппоненты 
дают оценку проделанной школьниками 
работы. Если работа получила высокую 
оценку экспертов, то ее рекомендуют к 
участию в районной, далее областной 
и всероссийской научно-практической 
конференциях. 

Практика показала, что занятия 
научно-исследовательской деятельно-
стью объединяют школьников, у них 
совершенствуются знания естественно- 
математического цикла, улучшается под-
готовка по английскому языку.

В процессе научно-исследовательской 
деятельности у школьников формируют-
ся следующие умения: поисковые, иссле-
довательские, рефлексивные, коммуни-
кативные, личностные, умения работать 
в сотрудничестве, самостоятельно ста-
вить и решать проблемы, а также умений 
анализировать, обобщать, сравнивать, 
делать собственные умозаключения по 
исследуемой проблеме; аналитически и 
критически мыслить в процессе творче-
ского поиска. 

Обучение переводу способствует 
формированию у старшеклассников 
умений понимать и отражать в перево-
де имплицитный смысл высказывания, 

2 Дианова Г.А. Термин и понятие: проблемы эволюции (к основам исторического терминоведе-
ния) [Текст]: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1996. 46 с. С. 15.
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принимать решение о необходимости 
прагматической адаптации отдельных 
элементов оригинала.

 Итак, можно утверждать, что ино-
странный язык является средством при-
общения к знаниям по специальности. 
Как и другие исследователи, полагаем, 
что для обучающихся негуманитарного 
профиля наиболее целесообразным яв-
ляется письменный перевод. Первое, на 
что следует обратить внимание школьни-
ков, – это, учитывая особенности строя 
английского языка, научить их делать 
грамматический анализ предложения, 
т. е. уметь находить главные и второсте-
пенные члены предложения, устанавли-
вать связи между ними по формальным 
признакам. 

4. обсуждение (Discussion) 
Развитие познавательного интереса 

у старшеклассников – одна из актуальных 
проблем современного периода. Полага-
ем, что материал статьи может быть поле-
зен и интересен учителям школ, гимназий 
и лицеев, методистам, преподавателям 
колледжей, магистрантам и аспирантам. 

Организация научно-исследовательской 
деятельности средствами иностранного 
языка расширяет возможности школь-
ников, улучшает качество подготовки по 
предметам естественно-математического 
цикла. Обучение переводу способствует 
овладению терминологической лекси-
кой, формирует переводческие умения 
обучающихся старших классов негумани-
тарного профиля. 

5. заключение (Conclusion)
Научно-исследовательская и пере-

водческая деятельность способствуют 
развитию познавательного интереса 
обучающихся старших классов негума-
нитарного профиля. Овладение научно-
исследовательской и переводческой дея-
тельностью помогает старшеклассникам 
извлекать полезную и нужную информа-
цию из оригинальных источников, до-
полнять и расширять имеющиеся пред-
метные знания по профилю обучения, 
осуществлять научные исследования и 
использовать их в процессе подготовки 
докладов и рефератов для выступления 
на научно-практических конференциях. 
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ReSeaRCh wORk aND tRaNSlatION aS MeaNS  
Of COgNItIVe INteReSt DeVelOPMeNt IN SeNIOUR 

SChOOlDChIlDReN
abstract 
Introduction. The article deals with the problem of developing cognitive interest in the process of 

research work at secondary school. The main idea of the article is to determine the necessity of using 
the research work and translation as means of cognitive translation.

Materials and Methods. The author believes that a foreign language gives schoolchildren the 
opportunity to use the information of original sources according to their interests and inclinations 
and to find answers to the questions, which are not given in textbooks. The research work helps the 
development of selective / elective interests connected to their future professional interests.

 Together with the research work, students are usually occupied with research activities, which 
form scientific concepts, scientific style of thinking and creative activity. 

Results. Special attention is paid to the formation of students’ abilities while doing the research 
work and translation. Research work helps to form reflexive, research, communicative activities. It also 
teaches students to compare, to analyze and make conclusions. 

Discussion. The materials of the article may be used by school teachers, students, bachelors, and 
college teachers for preparing their scientific works. 
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Conclusion. The research work and translation by means of a foreign language influence the 
development of cognitive interest.

key words: Cognitive interest, research work, research activities, scientific, translation activity, 
research abilities. 

highlights: 
• The article elaborates means and methods for developing cognitive interest in senior 

schoolchildren of non-humanitarian profile in the process of scientific research and translation 
through the use of foreign languages;

• The author defines the significance of using foreign languages in the process of developing 
cognitive interest in senior schoolchildren in the process of scientific research and translation; 

• The paper considers developing cognitive interest through the use of foreign languages at the 
cross-curriculum level;

• The study also investigates the role of academic research activities in the process of assimilating 
general concepts by senior schoolchildren.
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исслеДоВаНие ПРичиН ПРеРыВаНия ПоисКа  
РешеНия заДачи1

аннотация
Введение. В данной статье исследуются причины прерывания поиска решения задач. Цель 

работы – экспериментальная проверка и уточнение модели информационных потоков системы 
«поиск решения задачи», выявление зависимости между значимостью для респондентов, тру-
доемкостью (энергоемкостью), смысловым и функциональным наполнением отдельных шагов 
процесса и прерыванием процесса на этих шагах. 

Методология и методы исследования. Используется синергетическая методология, системный 
и процессный подходы. Поиск решения трудной задачи исследуется как кризис, с позиции вну-
треннего наблюдателя. Произведено анкетирование студентов и учителей, статистическая об-
работка, канонический, корреляционный анализ данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты эксперимента подтверждают наличие ше-
сти горизонтальных информационных потоков в период кризиса. Каждый из этих потоков раз-
делен на шесть шагов, отвечающих функциям управления. Прерывание процесса происходит 
в основном на последних шагах потоков. Среди внутренних причин прерывания: недостаток 
энергии и ресурсов, трудоемкость, недооценка значимости и невыполнение некоторых шагов 
процесса, функционально-смысловая нагрузка некоторых шагов, подразумевающая прекраще-
ние поиска решения, как один из возможных выборов системы. 

Заключение. Результаты исследования вносят определенный вклад в изучение структуры ин-

1 Статья написана при поддержке РФФИ, грант № 16-06-00150
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