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В статье актуализируются проблемы организации исследовательской деятельности 

учащихся в условиях активизации информационного потока и обосновывается необходимость 

применения мультимодальных стратегий обучения. Авторами раскрывается сущность и 

потенциал комплексного использования сенсорных каналов в восприятии, осмыслении и обработке 

школьниками информации, выявляются возможности их развития посредством разнообразных 

методов и форм работы с научным материалом. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность школьников, научное знание, 

восприятие, мультимодальный подход, мультимодальная стратегия обучения, сенсорная система. 

 

Введение 

В последние десятилетия жизнедеятельность человека протекает в условиях развития 

мощного информационного пространства. Непрерывно растущий поток информации и научного 

знания, наряду с преимуществами их многообразия и доступности, зачастую провоцирует у людей 

состояние повышенной напряженности, по сути «информационный стресс». Данная проблема 

распространяется на все сферы деятельности современного человека, в том числе и образование. 

Внимание многих ученых, психологов и педагогов сосредотачивается на вопросах восприятия, 

осмысления и обработки учащимися разнообразного, сложного и динамичного информационного 

потока в рамках образовательного процесса [1]. Актуализируется проблема обусловленности 

взаимодействия школьника с учебной информацией его индивидуальными особенностями. 

Немаловажным аспектом анализа данной проблемы выступает вид познавательной активности, 

в контексте которого осуществляется непосредственно процесс восприятия. Особый интерес в связи 

с этим вызывает специфика отражения научного знания в условиях исследовательской работы 

школьников, представленной учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельностью 

и характеризующейся активным исследовательским поиском, необходимостью работы с большими 

объемами информации, текстами, заключающими конкретно-научное и общеметодологическое 

знание. Исследования, затрагивающую данную тему, представлены преимущественно зарубежными 

авторами. Среди российских ученых вопросы взаимосвязи восприятия информации с индивидуальными 

стратегиями обработки рассматривались лишь в аспекте мультимодальной лингвистики (Г. Е. Крейдлин 

и Е. А. Гришина и др.) и коррекционной педагогики (О. И. Политика). В Беларуси данная тема 

осталась вне поля зрения исследователей. Таким образом, это предопределило цель настоящей 

работы: раскрыть сущность мультимодального подхода к организации исследовательской деятельности 

учащихся и выявить специфику его практической реализации в условиях современной школы. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Долгое время в вопросах организации процесса восприятия информации педагоги 

опирались на идею о ведущем стиле восприятия, которая получила наиболее широкое 

распространение в 70–80-е годы ХХ века и была обоснована серией психологических экспериментов. 

Представители данного подхода определили некоторую зависимость отражения информации 

в сознании человека от ведущего сенсорного канала (визуального, аудиального и кинестетического) 
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и связывали успешность познавательной деятельности учащихся с адаптацией к этому каналу 

дидактического инструментария, используемого педагогом [2], [3].  

В настоящее время существует более семидесяти моделей обучения, основанных на этой 
теории, однако их первоисточником стала модель VAK (visual/aural/kinesthetic), разработанная 
американским ученым У. Б. Барбом и его коллегами. Они определили визуальную, аудиальную 
и кинестетическую модальности обучения и настаивали на необходимости их комплексного 
использования, отмечая при этом, что с возрастом в процессе обучения может происходить усиление 
или видоизменение одной из них [4]. Несколько позже педагоги-исследователи Р. Данн и К. Данн 
соотнесли данную идею с возможностями реализации индивидуального подхода в процессе освоения 
учебных предметов и занимались разработкой эффективных методик преподавания [5].  

Новозеландский преподаватель Н. Флеминг развивал идеи У. Б. Барка и в середине XX века 
представил уточненную модель с несколько расширенной аббревиатурой VARK (visual/aural/read-
write/kinesthetic). Ученый охарактеризовал аудиальную и кинестетическую стратегии обучения, 
а визуальную дополнил вербальным компонентом, который стал выступать автономно и представлял 
собой символическое восприятие текста посредством его чтения и записи [2]. В результате 
экспериментальной работы по выявлению ведущей модальности исследователь пришел к выводу, 
что у 50–70 % учащихся нельзя четко определить, какой стиль восприятия является предпочтительным. 
При том, что ведущими у человека обычно являются один-два сенсорных канала, по мнению ученого, 
оптимальной в процессе обучения является мультимодальная стратегия. Более того, ввиду гибкости 
и пластичности психики детей, они достаточно быстро адаптируются к различным способам 
преподавания и чувствуют себя недостаточно уверенно при использовании только одной из стратегий 
обучения.  

Дополнительные обоснования идея использования при обучении всех каналов восприятия 
получает в работах современного нейробиолога С. Гринфилд, которая считает такой подход 
наиболее логичным, научно и эволюционно доказанным. Исследователь утверждает существование 
мультисенсорного, кросс-модального процесса, в котором «информация, будь она кинестетической, 
звуковой или визуальной, взаимосвязана и складывается в единую информационную картину 
мира» [6, с. 123]. По ее мнению, самую большую долю в нашем восприятии занимает зрение 
и на основе, прежде всего, зрительных сигналов мозг создает пространственные «карты мира». 
Основной вывод, который делает ученый, – человек в процессе своего развития всегда искал 
возможность быстрой обработки информации и способы более эффективного ее освоения, поэтому 
максимально задействовал все сенсорные системы одновременно.  

Однако история развития мультимодального подхода свидетельствует не только о периодах 
его активного развития, но и о научных сомнениях в его потенциале. В результате многочисленных 
экспериментов американским профессором П. Хасманн было выявлено, что в значительно большей 
степени на восприятие и осмысление информации влияет сосредоточенность учащихся на понимании 
учебного материала, а не учет ведущей модальности. Степень усвоения информации напрямую 
зависит и от фиксации произвольного внимания, и от внутренних смысловых свойств информации. 
Исследователь утверждает, что «хотя мы можем выделить пять разных чувств, наш мозг, тем не менее, 
обычно воспринимает картину в целом» и «независимо от сенсорного входа, посредством 
которого мы получаем информацию, сознание делает акцент на смысле» [7, c. 685].  

Подавляющая часть современных исследователей являются сторонниками мультимодальной 
стратегии обучения. Они предупреждают об опасности опоры в процессе обработки информации 
только на одну сенсорную систему и приобщения ребенка к мысли о том, что у него есть ведущий 
канал восприятия и его необходимо максимально использовать. По мнению ученых, такой подход 
приведет в дальнейшем к игнорированию учащимся иных стилей обучения, что негативно скажется 
на его общем развитии [4]. Создание и реализация условий для использования в большей степени 
каких-то определенных способностей может препятствовать развитию остальных. Более того, обучение 
на основе одного из стилей восприятия, как правило, требует дополнительных ресурсов, как временных, 
так и материальных.  

Использование мультимодального подхода в организации исследовательской деятельности 
расширяет возможности школьников в освоении научного материала, так как определяет системное 
использование модальностей обучения. В настоящее время, когда более востребованными становятся 
комплексные и междисциплинарные исследования, включающие в себя знания из различных научных 
отраслей, данный подход наиболее целесообразен и предпочтителен. Согласно классификации 
И. В. Усачевой и И. И. Ильясова, научная информация, с которой работает школьник, представлена 
несколькими видами: 
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 информация о научных фактах (фактологическая); 

 информация о научных гипотезах, концепциях и теориях, объясняющая и объединяющая 

некоторую совокупность научных фактов и взаимосвязь между ними; 

 информация, объединяющая некоторую совокупность научных фактов, гипотез, концепций, 

теорий и законов, образующую основу данной науки или области знания; 

 информация, отображающая и формирующая общий подход к познанию в некоторой 

области знания [8, с. 51]. 

Кроме того, опираясь на структуру учебного исследования, представленную американским 

ученым М. Капланом, объектами для восприятия выступают не только система знаний, но и система 

действий (знания о способах мыслительной деятельности и наличие некоторых умений их применения), 

а также расширенная система знаний и действий [9]. Два последних компонента специфичны 

и отличаются степенью сложности и объемом для восприятия учащимися. 

Анализ и обработка научной информации в рамках учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности старшеклассников – достаточно длительный и трудоемкий процесс, 

который многие педагоги интуитивно связывают с визуальным восприятием знания и, соответственно, 

организовывают его, задействуя лишь зрительный канал, ведущий, на их взгляд, в контексте решения 

данной задачи. В этом случае они могут ориентировать учащихся на визуализацию текста, например, 

посредством блок-схем, интеллект-карт, использования подчеркивания и выделения цветом важных 

мыслей, просмотра видеоматериала, обработки и презентации информации в виде диаграмм либо 

графиков кривых.  

Однако активизация лишь одного из каналов восприятия не обеспечивает достаточной 

обработки научного знания. Дополнительные ресурсы в работе с информацией появляются 

при использовании аудиальной сенсорной системы. Это нацеливает на необходимость микрогрупповой 

работы, индивидуальных консультаций с педагогом, который руководит научно-исследовательской 

работой учащегося, дискуссий и других форм, которые предполагают обсуждение научной гипотезы, 

различных аспектов изучаемой проблемы и новых, нестандартных идей в ее решении, промежуточных 

и итоговых результатов исследования. Для учащихся с ведущим аудиальным каналом результативным 

является усвоение знания через объяснение, проговаривание изложенного материала вслух или 

про себя. 

При изучении научного материала высокой степени сложности наиболее предпочтительна 

вербальная стратегия обучения, определяющая восприятие словесной информации, представленной 

в письменном виде. В таком случае целесообразно применение техник изучения и выписывания новых 

терминов, неоднократного перечитывания записей, словесной интерпретации и перефразирования 

идей других авторов, подготовки мини-отчета либо научного эссе-размышления. Подобные задания 

способствуют развитию аналитического и критического мышления, умений представлять результаты 

исследования и формированию навыков самостоятельной работы.  

В организации исследовательской деятельности школьников часто недооценивается 

кинестетическая стратегия обучения, связанная с ощущениями и эмоциями ученика, его собственным 

чувственным опытом. Для ее реализации необходимо насыщать материал реальными жизненными 

примерами, обеспечивать по возможности тактильный контакт юного исследователя с объектами 

и предметами научного познания, создавать условия для практической экспериментальной работы, 

позволяющей методом проб и ошибок приходить к открытиям. В случае если у учащегося 

кинестетический канал не является основным при восприятии, его необходимо развивать, поскольку 

преимущественно он обеспечивает осознание связей между теорией и практикой.  

В рамках мультимодального подхода к работе с научным материалом эффективными 

являются задания, в решении которых учащийся использует одну стратегию обучения, а после 

обрабатывает и трансформирует данный результат посредством другой стратегии. Например, материал, 

который при активизации визуального канала восприятия представляется в виде диаграмм 

или графиков, при опоре на вербальный канал может быть преобразован в словесные утверждения. 

В ходе длительных исследований когнитивного психолога Р. Майера были осуществлены 

попытки выявления закономерностей восприятия, на основе которых было бы возможно определить 

практические требования либо рекомендации к эффективной организации процесса освоения 

информации. В ходе экспериментальной работы ученый изучал особенности обработки научного 

знания в двух группах учащихся, в одной из которых использовали лишь одну модальность, во второй – 

несколько модальностей. Полученные выводы подтвердили, что стимулирование именно различных 

каналов восприятия способствует более детальному и глубокому запоминанию, осмыслению 
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информации, а также позволили определить принципы, которых необходимо придерживаться при 

передаче информации: 

 информация должна представляться вербально и визуально, с использованием изображений; 

 вербальные и визуальные данные необходимо представлять одновременно; 

 при объяснении материала вербальные и визуальные данные должны находиться рядом: 

на одних страницах, слайдах; 

 необходимо исключить материал, не имеющий отношения к научной теме или проблеме 

и отвлекающий внимание слушателей [10]. 

Несмотря на то, что мультимодальная стратегия обучения подразумевает использование всех 

сенсорных каналов, на начальном этапе организации исследовательской деятельности необходимо, 

руководствуясь тестами Н. Флеминга и собственными наблюдениями, определить ведущие каналы 

восприятия учащихся, их собственные предпочтения в обработке получаемой информации. 

Исследования П. Хасманн доказывают, что на первоначальном этапе работы с детьми необходимо 

использовать небольшое количество стратегий и лучше ведущих [7]. Более того, такие данные 

позволяют, с одной стороны, учитывать индивидуально-возрастные особенности восприятия детей; 

с другой – развивать недостающие, но необходимые умения и навыки исследовательской работы, 

разрабатывать практические рекомендации, которыми школьники смогут воспользоваться в ходе 

самостоятельной работы над исследованием, в условиях свободного открытия и творчества. 

Реализация исследовательской деятельности в современной школе предполагает в большинстве своем 

индивидуальные формы работы с учащимися, оказание им консультативной помощи педагогов, 

которые являются специалистами в определенной области знания и способны качественно 

сопровождать школьника в научном поиске. При этом возможными являются не только помощь 

в понимании знания определенной отрасли науки, но и рекомендации по эффективному восприятию 

и осмыслению.  

 

Выводы 

Таким образом, мультимодальный подход к организации исследовательской деятельности 

школьников представляет собой совокупность методов, приемов и форм активизации сенсорных 

каналов с целью всестороннего восприятия и глубокой обработки научного материала. 

Целенаправленное, системное и комплексное использование визуальной, аудиальной, вербальной 

и кинестетической модальностей в педагогическом сопровождении юного исследователя 

способствует созданию комфортных и эффективных условий для научного поиска учащегося. 

Практическая реализация мультимодального подхода в условиях современной школы 

предполагает диагностическую работу по выявлению ведущих каналов восприятия и 

индивидуально-возрастных особенностей школьников, а также проектировочно-деятельностную, 

направленную на разработку и использование системы способов и приемов обработки 

информации и создания научного продукта. Данный подход способствует повышению качества 

исследовательских работ, а также сохранению осмысленности, активности и оригинальности 

деятельности учащихся. В условиях информационного бума он позволяет осваивать научное 

знание максимально эффективно, экологично и в предельно сжатые сроки. 
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MULTIMODAL PREFERENCES TO ORGANIZATION OF STUDENT’S RESEARCH 

 

This article actualizes some problems of organization of student’s research under the conditions 

of information flow and its increased activity. It also gives proof of necessity to apply to multimodal 

learning strategies. The authors reveal the essence and the potential of the integrated use of the sensory 

channels of perception, student’s abilities of comprehension and information processing as well as 

development of students’ opportunities by means of different techniques and methods which are used 

when students work with scientific resources. 
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