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Школьное (базовое) и дополнительное обра-
зование являются составными частями обще-
го образования, и поэтому их взаимодейст-
вие — одно из условий решения общих задач
в период модернизации. Основу такого взаи-
модействия составляет работа с учащимися,
которая должна строиться в тесном контакте,
как минимум, двух типов учреждений — об-
щеобразовательного и дополнительного об-
разования.

Одно из возможных направлений сотрудни-
чества в области расширения содержания об-
разовательных программ и «воспитательной
среды» — проведение на базе указанных уч-
реждений производственной практики уча-
щихся, праздников, фестивалей, а также реа-
лизация в школе различных форм дополни-
тельного образования.

Самой сложной в работе с детьми представ-
ляется творческая деятельность, т.к. научить
собственно творчеству невозможно. Поэтому
речь должна идти прежде всего о создании
условий для самостоятельной продуктивной
деятельности ребёнка.

В старших классах более чётко проявляются
образовательные интересы учащихся, свя-
занные с планами на дальнейшую учёбу и
трудовую деятельность, поэтому исследова-
тельские работы могут выполняться на осно-
ве расширенной и/или углублённой инфор-
мационной базы в рамках предметных обла-
стей.

Важная роль в организации этой деятельнос-
ти принадлежит учителям-предметникам, ра-
ботающим в старшей школе. В этой связи
они должны:

— выходить за рамки «урокодательства», ве-
сти научную, общественную деятельность 
и т.п.;
— уметь организовывать коммуникацию;
— владеть новейшей информацией в области
своего предмета;

— уметь работать в проектном режиме;
— быть готовыми к партнёрскому типу отно-
шений с учениками в деле их образования.

В настоящее время меняются содержание
школьного биологического образования,
структура, цели, корректируются задачи.

В биологической науке на современном этапе
приоритетными направлениями, имеющими
принципиальное теоретическое и практичес-
кое значение, являются следующие:

— экологическое (роль биологии в сохране-
нии биосферы, биологического разнообра-
зия, в предотвращении экологических бедст-
вий);
— молекулярно-цитологическое (изучение
глубинных структур и механизмов жизнедея-
тельности организмов на молекулярном
уровне, сущность жизненных процессов на
конечном уровне, генетика, изучение онтоге-
неза, клеточно-эмбрионная биотехнология,
генная и клеточная инженерия);
— эволюционное (новые данные о происхож-
дении жизни на Земле, синтетическая теория
эволюции, происхождение и эволюция чело-
века).

В школьном возрасте важным становится по-
явление возможности реального действия в
социуме, а также практического персональ-
ного опыта у учащихся, поэтому для школы
необходимо пространство практики. Такое
пространство задаётся набором мест, в кото-
рых учащийся может осуществлять деятель-
ность, позволяющую использовать имеющие-
ся у него навыки в реальных жизненных ситу-
ациях (или условиях, максимально прибли-
женных к таковым), и набором методов и тех-
нологий.

Реализация исследовательского метода в ос-
новной школе является деятельностью, наи-
более органичной по отношению к психолого-
педагогическим особенностям возраста. Рас-
ширяется поле самореализации учащегося
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через общение, получение собственного про-
дукта деятельности и признание его значе-
ния; происходит расширение и достаточно
быстрая смена интересов и предпочтений.

Отражение в содержании биологического
школьного образования основных направле-
ний науки, значимой роли человека в поддер-
жании устойчивости биосферы выдвигает би-
ологию на одно из ведущих мест в решении
стоящих перед человечеством экологических
проблем, в формировании ответственного от-
ношения к окружающей среде, культуры мы-
шления и поведения, здорового образа жиз-
ни, гигиенических норм и правил.

Уважаемые коллеги! Если Вы не совсем до-
вольны современным состоянием биологи-
ческого образования в школе или в учреж-
дении дополнительного образования и ище-
те новые формы и методы обучения, способ-
ные повысить мотивацию школьников к обу-
чению и творчеству; если Вам надоело не-
прерывно давать ученикам какие-то инст-
рукции, предписания, наставления и нота-
ции, видеть беспрекословно выполняющих
Ваши указания учеников, без искры в глазах
и мысли в голове даже при выполнении «са-
мостоятельных работ», то надеюсь, что
предлагаемые ниже возможные пути изме-
нения привычных подходов к обучению да-
дут Вам некоторые ответы на Ваши вопро-
сы, надежды и чаяния.

С чего начать?

Первое, что следовало бы определить для се-
бя: что для Вас наиболее интересно — за-
няться с вашими воспитанниками биологией
в игровой форме либо привлечь ребят к поис-
ково-исследовательской деятельности? Обе
эти формы позволяют в значительной степе-
ни улучшить понимание учащимися предме-
тов: биологии и экологии, географии и крае-
ведения (москвоведения), хотя и требуют от
преподавателя и учащихся разных подходов
и несравненно большей затраты сил и време-
ни, нежели обычные занятия по программе с
использованием учебников, рабочих тетра-
дей и наглядных пособий: таблиц, схем, пре-
паратов (если таковые ещё сохранились в об-
разовательном учреждении).

Каждая из этих форм может использоваться
в работе со школьниками разного возраста,
но в любом случае это не одноразовая акция,
а целенаправленная многоуровневая дея-
тельность.

Здесь мы позволим себе дать некоторые со-
веты тем, кто хочет заниматься вместе со
своими учениками исследовательской дея-
тельностью.

Учебно-исследовательская деятельность, яв-
ляясь одним из дополнительных направлений
в образовании, предполагает формирование
у учащихся практических умений организа-
ции исследования.

Под исследованием мы подразумеваем спе-
циально организованный преподавателем и
самостоятельно выполняемый учащимися
комплекс действий, завершающихся созда-
нием продукта, состоящего из объекта труда,
изготовленного в процессе исследования, и
его представления в рамках устной или пись-
менной презентации. Под исследовательским

методом мы понимаем технологию организа-
ции образовательных ситуаций, в которых
учащийся ставит и решает собственные про-
блемы, и технологию сопровождения само-
стоятельной деятельности.

Когда стоит начать?

Начинать никогда не поздно! И не стоит бо-
яться отсутствия собственного опыта и дру-
гих трудностей. Конечно, занятия любой но-
вой деятельностью требуют хорошей подго-
товки. Недостаток опыта — одно из серьёз-
ных препятствий на пути к успешной работе.
Серьёзное, но вполне преодолимое. И в этом
вам помогут наши советы.

Также необходимо познакомиться с рекомен-
дуемой нами литературой, списки которой мы
приводим в этом материале.

Но не ждите готовых рецептов. Ищите сами и
овладевайте навыками самостоятельного
мышления, творите и вдохновляйте своих
воспитанников на эту трудную, но в то же вре-
мя и интересную, требующую большой само-
отдачи деятельность. Учитесь вместе со сво-
ими учениками. И знайте: ваш энтузиазм спо-
собен компенсировать на первых порах от-
сутствие собственного опыта.

Часто возникает вопрос: не станет ли занятие
с учащимися исследовательской деятельнос-
тью игрой в науку? Приведу высказывание
одного из активных пропагандистов исследо-
вательского метода в организации работ с
детьми Е.А. Нинбурга (г. Санкт-Петербург):
«Что ж, игрой, конечно, будет. Только игра —

это совсем не так плохо. Во-первых, играть

интересно. Во-вторых, играя, мы учимся

«проигрывать» те ситуации, в которых можем
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оказаться в жизни. Недаром взрослые устра-

ивают «деловые игры», польза от которых

очевидна. Важно играть всерьёз.

Чем стоит заняться вначале?

Конечно же, самообразованием и поиском
сотрудничества, как со своими учениками,
так и с коллегами — учителями по другим
предметам в школе или педагогами других
групп и направлений в учреждениях дополни-
тельного образования. А также вспомнить
своих выпускников — студентов ВУЗов и не-
которых знакомых, занимающихся исследо-
ваниями в своей области знаний. Хорошо, ес-
ли они биологи, географы или люди близких
профессий. Но не стоит отказывать себе в
возможности пообщаться и со знакомым пси-
хологом, и педагогом-методистом в управле-
нии образования или в институте повышения
квалификации. И, конечно же, с преподавате-
лем информатики (ну куда же мы, в послед-
ние годы, без компьютера, электронной поч-
ты и Интернета).

Организация Вашей деятельности

Любая организация подразумевает какие-ли-
бо действия в интересующей Вас области
знаний. И лучший способ такой деятельнос-
ти — заняться разработкой и осуществлени-
ем какого-либо учебного проекта.

Естественно, что вначале надо браться за ра-
боты, посильные для учащихся, но способные
обогатить их новыми знаниями, а также быть
интересными и давать какой-либо видимый
результат. Подбор более сложных работ бу-
дет осуществляться по мере приобретения
взаимного опыта.

Начать можно, например, с составления эко-
логического паспорта Вашего учебного заве-
дения или прилегающей к нему территории.

Это не особенно сложный, но довольно пока-
зательный при представлении полученных
результатов проект.

Конечно, он потребует перестройки некото-
рых форм Вашей работы, как по содержа-
нию, так и по количеству затраченного време-
ни. Исследование должно дать объективно
или субъективно какой-либо результат.

Наметим ряд вопросов, на которые в резуль-
тате проведённого исследования хотелось бы
получить ответ. Без чётко сформулирован-
ных требований к исследованию работа по
его осуществлению невозможна.

План-задание для составления

экологического паспорта территории в

окрестности школы

1. Выяснить год застройки микрорайона и год
создания школы (Дома творчества и т.п.).

2. Составить план расположение школы и
участка вокруг неё, домов, дорог и т.п.

3. Обозначить на плане расположение зелё-
ных насаждений; мусорных контейнеров и сти-
хийных свалок; стоянок автомашин, гаражей и
укрытий (ракушек и т.п.), пустырей и т.д.

4. Определить видовой состав деревьев и ку-
старников, которые произрастают на иссле-
дуемой территории и их количество, а также
высчитать площадь газонов. После схода
снега высчитать на газонах площадь, занима-
емую посадками растений и площадь оголён-
ной земли под тропинками, мусором и т.п.

5. Выяснить частоту вывоза мусора и уборки
дворниками территории.

6. Выяснить число жителей (отдельно взрос-
лых и детей), проживающих в домах на тер-
ритории микрорайона, а также число учащих-
ся в школе.

7. Выяснить число и породный состав домаш-
них животных (кошек, собак), с которыми гу-
ляют жители, бездомных собак и кошек, а
также места скопления крыс.

8. Опытным путём выяснить временной диа-
пазон вывода домашних животных на прогул-
ку и их число.

9. Выявить видовой состав птиц, прилетаю-
щих на исследуемую территорию, посещаю-
щих свалки и мусорные контейнеры, и места
их возможного гнездования на территории
(домовые воробьи, сизые голуби, серые воро-
ны и т.д.).

10. Осмотреть деревья, растущие в микро-
районе, на предмет обнаружения лишайни-
ков. При обнаружении собрать образцы для
определения.

11. После схода снега выявить видовой со-
став травянистых растений, растущих на га-
зонах и пустырях; составить схему их произ-
растания.

12. Определить число автомобилей, проходя-
щих по дорогам, окружающим территорию,
за один час, за сутки.

Наметив эти (или ещё и другие) вопросы, Вы
начинаете подбирать себе коллег для кон-
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кретной деятельности — учеников (желатель-
но разного возраста) и других преподавате-
лей-предметников.

Данное условие обеспечивает свободу поис-
ка. Главное — заинтересовать своими идея-
ми как можно более широкий круг будущих
исполнителей и руководителей предполагае-
мых направлений.

Этапы исследования

Вы уже определились с некоторыми вопроса-
ми, которые стоит рассмотреть в Вашем ис-
следовании. Именно «некоторыми», потому
что в процессе реализации проекта обычно
возникают новые вопросы, связанные с вы-
полнением исследования, а часть вопросов
отпадёт как неразрешимые.

Любое исследование можно разбить на по-
следовательные этапы, которые перечисле-
ны ниже.

1. Выбор темы и направления исследования
(этот этап предваряется чтением соответст-

вующей литературы или непосредственным

наблюдением за происходящим).

2. Постановка задач исследования (это вопро-

сы, на которые Вы хотите получить ответы).

3. Выбор методов исследования (опросы, на-

блюдения, учёты, анализ и др.).

4. Получение результатов в ходе использова-
ния означенных методов (цифры и факты, ре-

зультаты наблюдений и проб).

5. Обобщение, сравнение, установление за-
кономерностей и пр. (построение графиков,

таблиц, диаграмм с использованием получен-

ных данных и их анализ и объяснение).

6. Формулирование выводов по проведённо-
му исследованию (получение ответов на по-

ставленные в задачах вопросы).

7. Подведение итогов и установление приме-
нимости результатов (заключение и направ-

ления дальнейших действий).

Всё это нужно проделать совместно с Ваши-
ми учениками. Необходимо стремиться к то-
му, чтобы учащиеся сами выдвигали различ-
ные гипотезы и формулировали задачи. Пре-
подаватель должен лишь помогать более чёт-
ко формулировать ту или иную задачу и сов-
местно с учениками обсуждать все достоин-
ства и недостатки выдвигаемых предложе-
ний, оказывать направляющее действие на
всех этапах исследования.

Если работа преподавателя интересна ему
самому, то это будет способствовать само-
стоятельности и проявлению интереса у уче-
ников. Важно, чтобы учащиеся прошли через
максимально большее число этапов исследо-
вания.

Рассмотрим теперь каждый из приведённых
выше этапов исследовательской деятельности.

1. Чаще всего преподавателю приходится са-
мому ставить перед учащимися проблему для
исследования. Конечно, если бы ученики
предложили тему, было бы просто замеча-
тельно, но рассчитывать на это стоит лишь
после того, как Вы совместно с ними осуще-
ствите свой первый маленький проект. Не

стесняйтесь направить мысли Ваших воспи-

танников в русло уже намеченных Вами тем.

2. Сама жизнь может подсказать Вам нужные
задачи: например, наблюдения Ваших учени-
ков за количеством мусора, оставляемого в
столовой после принятия пищи или в коридо-
рах после перемен. Или наличие комнатных
растений в различных предметных кабинетах.

3. Для каждой поставленной задачи необхо-
димо подобрать соответствующие методы ис-
следования, которые дали бы результат. Это
может быть и учёт, и опрос, и наблюдение, и
другие возможные пути исследования. Глав-
ное, чтобы они были реальны в использова-
нии и определялись возможностями как са-
мих учащихся, так и учебного заведения. Со-
ставление опросников, анкет и учётных лист-
ков тоже потребует значительных сил и вре-
мени.

4. Полученные цифры, результаты измере-
ний, наблюдений и опросов не должны быть
одиночными. Они должны представлять со-
бой некий набор данных, которые можно
сравнивать, анализировать и обобщать. Еди-
ничные наблюдения или данные одноразовых
учётов не позволят выявить закономерности,
численные соотношения и процессы.

5. Сведение всех полученных данных в табли-
цы или представление их в графиках и диа-
граммах — самый наглядный и экономичный
способ обработки первичных данных. Нали-
чие компьютера и соответствующих про-
грамм позволяет высокоэффективно исполь-
зовать время и сравнивать результаты, полу-
ченные различными методами и видами дея-
тельности.

Однако сами по себе таблицы, диаграммы,
графики и т.п. — только материал для описа-
ний, размышлений и объяснений.
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После обобщения и осмысления материалов
и результатов, полученных в ходе проведён-
ного исследования, необходимо оценить, как
они соотносятся с поставленными в исследо-
вании задачами, т.е. необходимо постараться
увязать полученные результаты с вопросами,
выделенными для изучения. Надо быть гото-
вым к тому, что однозначного ответа на по-
ставленный вопрос получить не удастся. Если
ответов нет или полученные результаты Вас
чем-то не устраивают, не отчаивайтесь. От-
рицательный результат — тоже результат, и
он может присутствовать в работе.

6. Обобщив и осмыслив данные, Вы должны
кратко сформулировать результаты, отвеча-
ющие на вопросы поставленных задач. Это
выводы, к которым Вы пришли в процессе
проведения исследования. Они должны быть
чёткими, сжато изложенными, не повторять
предыдущий раздел.

7. Получив какой-либо результат, уместно
вновь вернуться к теме Вашего исследования
и попробовать сформулировать итоговое за-
ключение по проведённой работе, опреде-
лить, какие изменения Вы видите в результа-
те практического использования полученных
данных: что и как можно улучшить в обста-
новке школы и окружающей территории и что
даст в перспективе проведение дальнейших
исследований.

Каждая работа должна быть обязательно
оформлена по определённым правилам, тем
более, если Вы планируете представить ре-
зультаты перед широкой аудиторией — уче-
никами, учителями и дирекцией, на школьной
или городской конференции. Этому и будет
посвящён следующий раздел.

Как оформить результаты

исследования

Научный отчёт, статья, заметка, книга, до-

клад, его тезисы — всё это различные формы
изложения исследовательских работ. Пишут-
ся они приблизительно по одному и тому же
плану. В изложении материала всегда следу-
ет добиваться точности и общедоступности.
Умение грамотно и понятно подавать матери-
ал приходит с опытом.

Основы исследовательской деятельности и
рекомендуемый порядок изложения и пред-
ставления материала приведены далее.

Обсудите с Вашими коллегами полученные
результаты и подумайте, как лучше предста-

вить их для ознакомления окружающим. Ну,
а способов представления результатов для
широкой аудитории существует много. Это и
устный доклад, и стендовое сообщение, и ли-
стовка, и плакат, и стенгазета, и выпуск ин-
формационного бюллетеня, и передача по
школьному радио. В их подготовке Вам и ва-
шим ученикам всегда поможет оформлен-
ный по всем правилам отчёт о проделанной
работе.

Основы проведения школьниками

исследовательских работ

Одним из путей творческого восприятия со-
временных наук является систематическая
научно-исследовательская работа по их акту-
альным вопросам.

К науке относится как деятельность, направ-
ленная на получение знания, так и результат
этой деятельности — сумма полученных к
данному моменту научных знаний. Таким об-
разом, наука — это процесс получения новых
знаний с учётом систематизации уже имею-
щихся результатов. Практикой многократно
доказано, что научиться грамотно проводить
исследования может каждый нормальный че-
ловек.

Биология — наука, в которой многие области
доступны для работы в них школьников. Для
начала остановимся на классификации пись-
менных работ учащихся. На наш взгляд, мож-
но выделить следующие группы.

1. «Творческие работы». Сюда можно отнес-
ти сочинения, описания на заданную тему,
критические заметки и т.п. Они часто встре-
чаются в работах естественно-научного цик-
ла, выполняемых младшими школьниками
(например, «Жизнь моей кошки»). Подобные
работы не подпадают под понятия учебно-ис-
следовательских или исследовательских, ес-
ли в них отсутствует исследовательский ас-
пект в разработке и представлении материа-
ла, а также в связи со стилем изложения (он
не является научным).

2. Реферативные работы (литературные об-
зоры). Подготовка хорошего литературного
обзора по любой теме — задача очень слож-
ная для начинающих. При написании рефера-
та подразумевается, что автор проработает
большое количество монографий, сборников
и статей, в которых содержится материал по
интересующей его теме. Так как для учащих-
ся возможность работы в хороших научных
библиотеках ограничена, то обычно при напи-

120



121ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   3 ’ 2 0 0 7

Внедрение и практика
сании реферата используется материалы,
имеющиеся в наличии у самого учащегося
или его руководителя.

Хороший реферат — тоже научная работа, но
если он составлен как простой информацион-
ный обзор по теме и в нём не присутствует
анализ и обработка представленного матери-
ала, то его нельзя отнести к научной работе.
В этом случае он скорее попадёт в категорию
творческих работ.

Литературный обзор по теме исследования
обычно предусматривается в исследователь-
ских работах как отдельная глава.

В последние годы с развитием новых инфор-
мационных технологий появилась возмож-
ность с помощью Интернета пользоваться
электронными библиотеками и сайтами, где
помещены журналы, монографии и другие
литературные источники по различным про-
блемам микробиологии, генетики и биохи-
мии, что существенно облегчает начинаю-
щим исследователям поиск необходимой ли-
тературы при подготовке рефератов по ука-
занным наукам.

3. Отчёты об экспедициях и поездках. В рабо-
тах этой группы может содержаться интерес-
ный фактический материал, собранный в ре-
зультате прохождения маршрута или прове-
дения наблюдений. Однако этот материал из-
лагается в виде перечисления увиденного
или представляет собой текст, переписанный
из дневников походов, без какого-либо обоб-
щения, систематизации и обработки собран-
ных данных.

4. Исследовательские работы. Этот тип работ
существенно отличается от описанных выше.
В нём содержатся обязательные элементы
научного исследования — постановка цели;
формулирование задач; выбор методов сбо-
ра и обработки фактического материала;
проведение наблюдений, опытов и экспери-
ментов; анализ и обсуждение полученного
материала. Результатом исследования явля-
ются ответы на сформулированные в задачах
вопросы.

Различия между учебно-исследовательской и
исследовательской работами мало сущест-
венны. Учебно-исследовательские работы
выполняются учащимися под постоянным
надзором и контролем со стороны препода-
вателей и часто с использованием упрощён-
ных методик сбора и обработки данных или
по некоторому набору последовательных за-
даний, разработанных с учётом возраста и

опыта начинающего исследователя. Резуль-
таты, которые могут получиться в процессе
выполнения таких работ, часто известны ру-
ководителям заранее. Таким образом, эти ра-
боты являются как бы упражнением на задан-
ную тему, когда учащийся оттачивает препод-
несённые ему умения и знания, необходимые
для выполнения в будущем самостоятельного
исследования.

Исследовательские работы подразумевают
большую самостоятельность учащихся как
при выборе методик, так и при обработке со-
бранного материала. Естественно, такие ра-
боты выполняются школьниками, уже имею-
щими некоторый опыт исследовательской де-
ятельности, а руководители выступают при
этом как консультанты и при необходимости
помогают школьникам на разных этапах. Для
выполнения исследовательских работ требу-
ется хорошая техническая база и организа-
ция методически правильного руководства.

К этой же группе можно отнести некоторые
курсовые и дипломные работы учащихся кол-
леджей.

И ещё одно отличие. Учебно-исследователь-
ская деятельность подразумевает, в первую
очередь, ознакомление учащихся с различ-
ными методиками выполнения работ, спосо-
бами сбора, обработки и анализа полученно-
го материала. Она направлена на выработку
умения обобщать данные и формулировать
результаты. При проведении исследователь-
ских работ подразумевается, что учащийся
уже познакомился с основными принципами
и методами сбора и обработки данных, осво-
ил их и в состоянии сам оценить свои воз-
можности в выполнении темы. Да и результа-
ты, которые могут получиться, часто неизве-
стны даже преподавателям.

5. Комплексные работы. Часто во время экс-
педиций и других поездок школьники под ру-
ководством преподавателей осуществляют
на определённой территории различные ис-
следования по многим направлениям. Это и
зоология, и ботаника, и география, и геоло-
гия, и топонимика, и этнография, и многое
другое. Обычно по каждому разделу работа-
ют двое-трое или группа учащихся. Выпол-
ненные исследовательские работы объединя-
ются в общий отчёт, где они представлены в
виде отдельных разделов.

Если отчёт имеет общую цель и выделенные

задачи для всего исследования, а также про-
работанные методические вопросы, общие
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выводы или заключение, то такую работу
можно назвать комплексным исследованием,
осуществлённым группой учащихся.

Если же каждый раздел имеет собственную
цель и задачи, методику, выводы или заклю-
чение, то следует говорить не о комплексной
работе, а об отчёте экспедиции, практики и
т.п. И руководителям таких работ следует по-
советовать не делать «сборную солянку» из
не связанных между собой материалов, а по-
мочь учащимся оформить полученные дан-
ные и результаты в виде индивидуальных или
групповых исследовательских работ.

Рассмотрим основные правила подготовки
и проведения исследовательской работы.

Подготовительный период

Обычно в исследовательской работе 1/3 вре-
мени занимает правильная формулировка те-
мы и цели и выбор или отработка методики
проведения исследования; 1/3 — затрачива-
ется на сбор материала во время наблюде-
ний или при проведении опытов; не менее
1/3 времени уходит на обработку материала,
его анализ и обобщение, написание текста
работы.

В связи с этим в подготовительный период
рекомендуется не только выбрать тему для
исследования и сформулировать его задачи,
но и собрать как можно больше информации
о предмете изучения путём знакомства с ли-
тературой или обсуждения темы со специали-
стами. Всякому исследованию должно пред-
шествовать возможно более полное изучение
вопроса по литературным, опросным или лю-
бым другим данным.

Важнейшее основание для выбора темы ис-
следования — наличие какого-либо противо-
речия или отсутствие объективных данных.
Разработка научной темы представляет со-
бой разрешение противоречия, ведущее к
развитию наших умений и к получению новых
знаний.

Успех любой работы в первую очередь зави-
сит от того, насколько ясно сформулирована
цель исследования и его задачи. Цель работы
должна быть конкретной, чётко сформулиро-
ванной, чтобы ясно выделить вопрос, на кото-
рый мы хотим получить ответ. Нельзя, напри-
мер, наблюдать за водными беспозвоночны-

ми вообще, но мож-
но выяснить, к при-
меру, какие виды
водных ракообраз-

ных или моллюсков водятся в конкретном
пруду.

Кроме того, цель должна быть доступна для
конкретного исследователя. «Гигантизм» в
выборе темы и цели работы — наиболее рас-
пространённая ошибка начинающих исследо-
вателей.

Для примера остановимся на предполагае-
мом исследовании «Водные беспозвоночные

Липецкой области». Данная тема подразуме-
вает работу большого коллектива исследо-
вателей, которые в различные сезоны года в
течение ряда лет должны объехать большин-
ство водоёмов области для сбора материа-
ла. Если же предполагается изучить водо-
ёмы окрестностей какого-либо населённого
пункта в течение нескольких дней, то назва-
ние темы явно не будет отражать сути прово-
димой работы. Кроме того данная тема под-
разумевает изучение большого аспекта воз-
можных задач, таких как изучение видового
состава различных систематических групп,
их экологических особенностей, мест обита-
ния и др. А изучение, например, видового со-
става и мест обитания водных моллюсков и
насекомых не даст достаточного объёма ма-
териала, чтобы ответить на главный вопрос,
подразумеваемый в приведённом исследо-
вании — выяснить всё, что касается видово-
го состава и особенностей распространения
всех групп водных беспозвоночных Липецкой
области.

Формулировка задач исследования — тоже
довольно сложное и трудоёмкое занятие. При
их постановке исследователь должен чётко
сформулировать, для чего делалась работа,
что надо было наблюдать и выяснить, что хо-
телось бы узнать. Вопросы, которые ставятся
в задачах, должны быть чёткими и предпола-
гать однозначный ответ. Условно можно под-
разделить возможные задачи (по задавае-
мым вопросам) на следующие типы1.

1. Количественные задачи, отвечающие на
вопрос: «Сколько?».

Пример: «Выяснить, сколько времени живёт

губка?».

2. Количественные задачи на выявление свя-
зей между явлениями («Какова связь?»).

Пример: «Выявить связь между распределе-

нием зоопланктона и растительностью водо-

ёма?».

3. Качественные задачи, отвечающие на во-
прос: «Есть ли?».

122

1 См.: Длусский Г.М., Букин А.П. Зна-
комьтесь: муравьи!  М.: Агропромиздат,
1986.
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Пример: «Установить, зависит ли количество
видов водных ракообразных от температуры

воды в водоёме?».

4. Функциональные задачи, отвечающие на
вопросы «Для чего?» или «Зачем?».

Пример: «Изучить, для чего паук-серебрянка

строит купол под водой?».

5. Задачи на выявление механизмов, отвеча-
ющие на вопрос «Как?».

Пример: «Выяснить, как зависит видовое раз-

нообразие зоопланктона от сезона и времени

суток?».

6. Задачи на выявление причин явлений, от-
вечающие на вопрос «Почему?».

Пример: «Установить, почему в течение суток

изменяется распределение фитопланктона

по акватории водоёма?».

Планирование работы подразумевает также
необходимость выбора методов и определе-
ния методики проведения исследования. Хо-
рошо продуманный и подобранный метод ча-
сто является основой успеха.

Установление любых закономерностей начи-
нается со сбора фактов, относящихся к теме
исследования. Факты могут быть получены
из опубликованной литературы и любых дру-
гих источников. Первоисточником, а нередко
и единственным источником их получения в
биологии служат непосредственные наблю-
дения в природе или эксперименты, проводи-
мые в лабораторных условиях.

Сбор научных фактов требует выполнения
некоторых правил, многократно проверенных
практикой, которые перечислены ниже.

1. Записи наблюдений должны делаться в спе-
циальных журналах или в полевом дневнике
безотлагательно, как бы наблюдатель ни на-
деялся на свою память. В записях допустимы
общепринятые в науке сокращения и услов-
ные знаки. В остальном, чтобы избежать пута-
ницы, записи должны быть полными.

2. Всякое исследование должно по возможно-
сти документироваться не только записями,
но и образцами, служащими для доказатель-
ства открытий, для контрольной проверки или
для проведения более тщательного исследо-
вания в лабораторных условиях. Это может
быть гербарий, коллекция добытых животных
или следов их жизнедеятельности и др. В по-
следнее время с развитием фото- и видеотех-
ники доказательством может являться и фо-
то- или видеоизображение.

3. Результаты каждого наблюдения, опыта
или эксперимента должны быть воспроизво-
димыми, т.е. при повторении любого из про-
ведённых экспериментов должны быть полу-
чены сходные результаты. Необходимо учи-
тывать, что каждый опыт или описание нуж-
даются в контроле и в повторении. Если ре-
зультаты несколько отличаются, следует оце-
нить их с помощью методов статистики.

4. Полученные результаты должны быть од-
нозначными и не давать возможности их раз-
личного толкования.

5. Если работа основана на выявлении видо-
вого состава, то это надо делать очень тща-
тельно, чтобы обнаружить и учесть не только
массовые, но и редкие виды.

Результаты любой работы зависят от числа
проведённых опытов, наблюдений и их обра-
ботки. Поэтому при выборе методики необхо-
димо оценить, сколько нужно провести одно-
типных измерений, наблюдений и т.п. и какие
использовать способы обработки первичных
данных.

Сбор материала и принципы работы с ним

Основной метод получения научных выво-
дов — сравнение наблюдений, опытов и экс-
периментов. Нельзя сравнивать результаты
наблюдений, проведённых в разных местах и
в разные сезоны. Опыты, как правило, ста-
вятся не менее чем в двух вариантах. При
этом тот из них, в котором условия остаются
естественными, или обычными, называется
контрольным. Чем сложнее условия, в кото-
рых протекает опыт или ведутся наблюдения,
тем больше повторений должно быть. Между
опытом и наблюдениями в природе нет рез-
кой границы. Когда исследователь ищет от-
веты на интересующие его вопросы, он про-
водит множество опытов в лабораторных ус-
ловиях или наблюдений за явлениями, сти-
хийно возникшими в природе.

Очень часто материал или площадь изучае-
мого объекта настолько велики, что исследо-
вать их сплошь невозможно. В таких случаях
пользуются методом проб или выборки мате-
риала для точного изучения целого на приме-
ре его отдельных частей. Пробами могут
быть отдельные участки местности (площад-
ки, трансекты и т.п.), отрезки времени, от-
дельные части объекта и др.

Любые научные материалы должны быть до-
стоверными, то есть должны отражать истин-
ную картину имеющихся в природе законо-
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мерностей, численных соотношений и про-
цессов. Надо иметь в виду, что различные за-
кономерности могут проявляться одновре-
менно, редкие наблюдения и небольшое чис-
ло проб могут давать данные, искажённые
случайным взаимодействием каких-либо неу-
чтённых обстоятельств. Истину искажает и
неосознанная предвзятость подбора проб.
Для того чтобы выбор проб не был предвзя-
тым, он должен либо совершенно не зависеть
от исследователя, либо подчиняться матема-
тической закономерности.

В первом случае, например, изучающий ви-
довой состав и особенности произрастания
травянистых растений на лугу бросает, не
глядя, палку за спину и там, где она падает,
закладывает пробные площадки (и так пять-
десять раз). Математическое размещение
проб — это размещение их в строго геомет-
рическом порядке (в шахматном или через
равные промежутки по прямой), либо прове-
дение наблюдений через равные промежутки
времени, или выбор каждой пятой, десятой и
т.д. пробы для обследования. Вместе с тем
если пространство неоднородно, то площад-
ки нужно разместить так, чтобы они характе-
ризовали участки с разными свойствами.

При обработке собранных материалов (проб,
наблюдений, опытов и т.п.) и изложении ре-
зультатов работы необходимо как можно бо-
лее полно сравнить результаты опытов, учё-
тов или наблюдений. Сведение всех получен-
ных данных в таблицы или представление их
в графиках и диаграммах — самый нагляд-
ный и экономный способ обработки первич-
ных данных. Однако сами по себе таблицы,
диаграммы и графики — только материал
для описаний и размышлений. Все результа-
ты, подлежащие обсуждению, должны отра-
жать только собственные наблюдения и опы-
ты. Сравнивать их можно (а иногда и необхо-
димо) с данными, содержащимися в литера-
туре по исследуемой теме с обязательной
ссылкой на используемые источники.

Переписывание данных из дневника наблю-
дений без какой-либо обработки и осмысле-
ния — недопустимая вещь.

Обработку результатов проводят после окон-
чания наблюдений или учётов на основании
записей в полевых дневниках. Её можно про-
водить различными способами. Например,
записи полевых наблюдений каждый вечер
систематизируют и группируют по видам в
специальном дневнике (общей тетради). На
каждую встречу нужно заполнять «Карточку

регистрации встреч», которая является осно-
вой картотеки, и т.п. Систематизированный
фактический материал должен быть макси-
мально достоверен, полноценен и охватывать
весь период наблюдений. Стиль изложе-
ния — максимально сжатый, главное внима-
ние уделяется сводным таблицам, картам,
рисункам.

После того как собранные материалы обра-
ботаны и проведено обсуждение полученных
результатов, полезно поверить, получены ли
ответы на поставленные в исследовании во-
просы. Краткое изложение результатов рабо-
ты — это выводы, к которым пришёл иссле-
дователь. Формулируя выводы, необходимо
помнить, что отрицательный результат — то-
же результат, и он должен присутствовать в
выводах, как бы автору ни хотелось его
скрыть.

Как оформить результаты исследования

Форм изложения исследовательских работ
много: научный отчёт, статья, заметка, книга,
доклад, тезисы доклада и т.п.

Отчёт — одна из простейших форм изложе-
ния, являющаяся обобщением первичных
данных для последующих исследований, а
также обзорных статей, очерков и т.д. В то же
время отчёт представляет собой закончен-
ный материал, подводящий итог определён-
ному периоду наблюдений.

Отчёты, как и другие научные работы, пишут-
ся по плану. В изложении следует добиваться
точности и общедоступности. Не следует зло-
употреблять научными терминами (частый
грех начинающих), тем более нельзя пользо-
ваться словами, смысл которых вам не впол-
не ясен. Наукообразное нагромождение учё-
ных слов — верное свидетельство того, что
автор — новичок в науке. Умение грамотно и
понятно писать приходит с опытом.

Рассмотрим порядок изложения и представ-
ления материала в отчёте на примере работы
по изучению животных, повреждающих дере-
вья и кустарники.

1. Название темы работы. Название должно
точно отражать содержание работы, напри-
мер: «Животные, наносящие повреждения
деревьям и кустарникам».

2. Введение. Введение обосновывает необ-
ходимость проведения данной работы. Здесь
полезно кратко описать состояние проблемы,
которую вы выбрали для изучения, и объяс-
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нить актуальность выбранной темы. Сюда же
можно включить обзор литературы по теме
исследования (в отчёте это является необяза-

тельным и может опускаться).

Обзор литературы должен ознакомить читаю-
щего работу с материалами, выполненными
по той же теме, с нерешёнными в этой обла-
сти проблемами, ввести в курс той работы,
которая делалась автором. Сведения из лите-
ратуры должны быть изложены словами ав-
тора. Если исследователь цитирует какую-ли-
бо фразу дословно, то цитату необходимо за-
ключить в кавычки. Представленные матери-
алы должны обязательно содержать ссылки
на использованные источники (указываются
фамилии авторов, их инициалы, название ра-
боты и год её издания). Эти сведения заклю-
чаются в скобки, например: (Петров В.В. и

др., название работы, 1987), или указывают-
ся так: по мнению В.В. Петрова (1989), «…».

Цитата заключается в кавычки. Ссылки на
использованную литературу можно также
приводить с указанием номера использован-
ного источника из приведённого в конце ра-
боты списка литературы. Номер источника
заключается в квадратные скобки, например:
«Устанавливался видовой состав деревьев и

кустарников [4, 6, 7]».

Ещё пример: «Одним из факторов поврежде-
ния и уничтожения лесов являются массовые
размножения ряда животных-вредителей.
Связанные с ними динамические процессы
становятся одним из важнейших направле-
ний мониторинговых исследований. Получае-
мая информация о наличии и размножении
этих видов позволяет оценить состояние ле-
сов и прогнозировать их будущее. Настоящая
работа является продолжением исследова-
ний, проводимых Экспериментальным биоло-
гическим объединением в рамках экологиче-
ского мониторинга состояния лесов по зада-
нию Борисовского лесничества Бородинского
лесхоза Московской области».

3. Дата и место проведения. Здесь необхо-
димо дать краткую географическую характе-
ристику места, где проводилась работа: об-
ласть, район, название ближайшего населён-
ного пункта. При необходимости дать назва-
ние леса, реки, площадь территории, на кото-
рой проводились наблюдения и т.д. и указать
сроки проведения исследований.

4. Цель работы и её задачи. Здесь указыва-
ется, для чего делалась работа, что надо бы-
ло наблюдать и выяснить. Помните, что цель
работы всегда одна, и её формулировка и мо-

жет начинаться со слова «изучить». Напри-
мер: «Изучить видовой состав животных, на-

носящих повреждения деревьям и кустарни-

кам, и выяснить наиболее часто повреждае-

мые породы на территории Борисовского

лесничества».

Задачи расширяют цель. Формулировка за-
дач может начинаться со слов «установить»,
«выявить», «выяснить», «изучить».

Например: «Для достижения цели были по-

ставлены следующие задачи:

1) выявить видовой состав животных, нанося-

щих повреждения деревьям и кустарникам

лесных биотопов;

2) установить часто и редко встречаемые ви-
ды животных, наносящих эти повреждения;
3) выявить типы повреждений, наносимых

животными деревьям и кустарникам;

4) установить часто и редко встречаемые на

деревьях и кустарниках типы повреждений;

5) выявить часто и редко повреждаемые жи-
вотными виды деревьев и кустарников;
6) сравнить полученные результаты с матери-
алами предыдущих обследований 1998 и

1999 г. и сделать прогноз о повреждаемости

основных пород в ближайший период».

5. Материал и методика работы. Результа-
ты работы зависят от числа проведённых
опытов, наблюдений и их обработки. В этой
главе указывают, какими способами велись
наблюдения; сколько их было проведено; ка-
кие проводились измерения и т.п.; какие ис-
пользовались способы обработки первичных
данных. Методика и выбранные способы об-
работки должны быть описаны подробно. Это
связано с тем, что в нашей стране существу-
ет много научных школ, каждая из которых
может пользоваться методами исследования,
которые отличаются от используемых други-
ми. И по корректности представленных мето-
дов проведения работы видно, насколько хо-
рошо освоил их начинающий исследователь.

Методика — это описание того, как выполня-
лась работа, например:

«Исследования велись маршрутным мето-

дом. Выявленные на маршруте биотопы опи-

сывались [9, 10]. При обследовании выявля-

лись одиночные породы и скопления деревь-

ев и кустарников с повреждениями.

Для выяснения видового состава животных,

наносящих повреждения, собирались образ-

цы с повреждениями и определялись виды

животных, нанёсших эти повреждения, как по

самим повреждениям [1, 2, 3, 8], так и по 
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личинкам, обнаруженным в собранных образ-

цах [5].

Устанавливался видовой состав деревьев и

кустарников [4, 6, 7]; определялись типы по-

вреждений [1,2].

Часто и редко встречающиеся виды живот-

ных, наносящих повреждения, и типы по-

вреждений устанавливались по следующим

критериям:

— редко встречающиеся обнаруживались

только на одной породе в небольшом количе-

стве;

— часто встречающиеся обнаруживались на
нескольких породах, а также на одной поро-
де, но в больших количествах.

Собранные образцы повреждений зарисовы-

вались».

Определение, сравнение, вычисление, изме-
рение, наблюдение, установка ловушек-дави-
лок и т.п. — всё это методика.

6. Описание работы (или результаты и их об-
суждение). Здесь приводится изложение на-
блюдений, результаты опытов, измерений,
сравнений, учётов и их обсуждение. Описание
работы не предусматривает переписывание
дневника наблюдений. Все полученные дан-
ные должны быть обработаны и осмыслены.

Сведение всех полученных данных в таблицы
или представление их в графиках и диаграм-
мах — самый наглядный и экономный способ
обработки первичных данных. Однако сами
по себе таблицы, диаграммы и графики —
только материал для описаний и размышле-
ний, которые должны быть основным содер-
жанием данной работы. Кроме того целесо-
образно провести обсуждение и сравнение
полученных данных.

Все результаты, подлежащие обсуждению,
должны отражать только собственные наблю-
дения и опыты. Сравнивать их можно, а ино-
гда и необходимо, с данными, содержащими-
ся в литературе по исследуемой теме с обя-
зательной ссылкой на используемые источ-
ники.

Пример: «В результате обследования лесных

биотопов и обработки собранных материалов

был установлен видовой состав животных и

типы повреждений, наносимых ими деревьям

и кустарникам. Эти данные представлены в

таблице 1. Из них следует, что:

1) на ели обыкновенной был обнаружен стеб-

левой галл елово-лиственного хермеса. Так-

же на её шишках были обнаружены погрызы,

нанесённые полёвкой, ходы в стержне шиш-

ки, проточенные шишковым точильщиком и

подолбы пёстрого дятла. На молодых побегах

белкой были выедены почки. Также было от-

мечено минирование хвои, нанесённое листо-

вёрткой-иглоедом. На комлях ели обыкновен-

ной были обнаружены подолбы желны. На по-

беге был отмечен стеблевой галл сибирского

хермеса;

2) на ольхе клейкой было отмечено повреж-

дение серёжки, нанесённое ольховой серёж-

ковой молью;

3) на лещине обыкновенной был обнаружен
почковый галл, нанесённый берёзовой почко-
вой молью. На серёжке было отмечено по-
вреждение, нанесённое орёшниковым почко-

вым клещиком;

4) на жимолости лесной был отмечен почко-
вый галл, нанесённый жимолостной галли-

цей, а на стебле был обнаружен стеблевой

галл, нанесённый жимолостным пилильщи-

ком;

5) на малине лесной были отмечены стебле-
вые галлы, нанесённые малинной орехотвор-

кой и малинной галлицей.

6) на шиповнике собачьем был обнаружен ли-
стовой галл, нанесённый орехотворкой Май-
ра;

7) на осине были отмечены стеблевые галлы,
нанесённые мушкой Шинера и ивовым губча-

тым пилильщиком. На побеге осины был об-

наружен подолб малого пёстрого дятла;

8) на калине обыкновенной была отмечена
кладка ивового пилильщика;

9) на деревьях и кустарниках из рода ивы бы-
ло отмечено большое количество поврежде-

ний:

а) на иве ушастой был отмечен стеблевой

галл, нанесённый ивовой полосатой галли-

цей;

б) на иве чернеющей было обнаружены стеб-

левые галлы, нанесённые: мушкой Шинера,

ивовой розообразующей галлицей и ивовой

галловой листоверткой;

в) на иве пепельной было отмечено повреж-

дение почки, нанесённое галлицей почковой;

г) на иве козьей был обнаружен стеблевой

галл, нанесённый ивовым трёхлучевым кле-

щиком;

д) на иве розмаринолистной были отмечены

стеблевые галлы, нанесённые ивовым розе-

точным клещиком и розеточной ивовой гал-

лицей.
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Нами был проведён сравнительный анализ

наших данных с данными по исследованиям

животных, наносящих повреждения деревьям

и кустарникам, полученными М. Горыниным и

А. Мелениным в 1998 и 1999 г. на той же тер-

ритории [11, 12]. В их исследованиях допол-

нительно было выявлено 4 вида деревьев и

кустарников (черёмуха обыкновенная, дуб

летний, ивы: филиколистная и Старке), не от-

меченные в наших исследованиях. Нами же

были обнаружены повреждения ещё на трёх

породах (лещина обыкновенная, калина

обыкновенная, ива розмаринолистная), не

выявленные при проведении исследований

этими авторами.

Также нами было выявлено дополнительно к

их данным 17 видов животных, наносящих по-

вреждения, но не было обнаружено 8 видов

животных, повреждающих породы (лось, за-

яц-беляк, ивовая галлица, еловая шишковая

листовертка, елово-лиственный зелёный хер-

мес, орехотворка шишковидная, орехотворка

толстостенная и малая розовидная галлица),

выявленных в их исследованиях».

7. Выводы. В этой главе в виде сжато изло-
женных пунктов приводятся краткие форму-
лировки результатов работы, отвечающие на
вопросы поставленных задач. Здесь не нужно
давать объяснения полученным результатам
или раскрывать их содержание, т.е. не долж-
на повторяться (хоть и кратко) глава «Описа-
ние работы».

Пример: «На основе полученных данных мож-

но сделать следующие выводы.

Таблица 1
Типы повреждений, наносимых животными деревьям и кустарникам

№
п/п

Породы деревьев
и кустарников

Виды
ЖИВОТНЫХ

1 елово-лиственный
хермес

берёзовая почковая
моль

жимолостная
галлица

малинная
орехотворка

орехотворка майра
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Н.П. ХАРИТОНОВ. УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В КУРСЕ БИОЛОГИИ

1. Видовой состав животных, наносящих по-

вреждения деревьям и кустарникам, насчи-

тывает 27 видов.

2. В ходе работы были выявлены 10 типов по-
вреждений.

3. Видовой состав повреждённых деревьев и
кустарников насчитывает 13 видов.

К часто встречаемым видам животных, нано-

сящих повреждения, относятся: ивовая розо-
образующая галлица, мушка Шинера, ело-
во-лиственный хермес, листовертка-игло-
ед, ивовый трёхлучевым клещик, малин-
ная орехотворка, орёшниковый почковый
клещик.

К редко встречаемым видам животных отно-

сятся: сибирский хермес, орехотворка
Майра, ивовый губчатый пилильщик, иво-
вый пилильщик, пёстрый дятел, розеточ-
ная ивовая галлица» и т.д.

Если в работе нельзя чётко сформулировать
выводы, то рекомендуется вместо них дать
Заключение, где кратко изложить основные
результаты, достигнутые в настоящем иссле-
довании, рассмотреть спорные материалы и
наметить задачи дальнейших исследований.

Пример: «Заключение. В результате иссле-

дований было выявлено 27 видов животных,

наносящих повреждения на 13 породах дере-

вьев и кустарников. Было установлено, что

наиболее часто встречаются повреждения,

наносимые 7 видами животных. Редко поро-

ды повреждались 6 видами животных. Самые

повреждаемые породы — ель обыкновенная

(до 20 % от общего количества обследован-

ных экземпляров), осина (до 5 %) и ива чер-

неющая (до 30 %). Самые распространённые

типы повреждений: минирование, ходы в

стержне шишки, стеблевой галл, почковый

галл, повреждение серёжек.

Основные биотопы 11 квартала Борисовско-

го лесничества — осиново-берёзово-еловые

леса 70–80-летнего возраста. В кустарнико-

вом ярусе произрастают лещина, калина, ма-

лина, некоторые ивы. На берёзах поврежде-

ния не были выявлены. В связи с этим про-

гнозируется увеличение повреждаемости

елей и осин в весенне-летний период из-за

большого количества личинок вредителей в

старых шишках и кладках (минирование) в

иглах елей, а также личинок в стеблевых гал-

лах на ветках подроста осины».

8. Благодарности. Здесь уместно поблагода-
рить всех, кто помогал Вам в работе, в подго-

товке к ней, в обработке результатов и в на-
писании отчёта. Благодарности можно также
поместить в конце введения.

Пример: «Автор благодарит участников экс-

педиции ЭБО и руководителя работы за по-

стоянную помощь при сборе материала, его

определении; за ценные советы при проведе-

нии и оформлении исследования».

9. Использованная литература. Здесь не-
обходимо перечислить все определители,
методические разработки и рекомендации,
статьи и монографии, которые использова-
лись при выполнении работы, а также лите-
ратурные источники, на которые были сде-
ланы ссылки при обсуждении и сравнении
результатов.

Пример оформления списка использованных
в работе источников.

«Литература и исследовательские
работы, использованные при проведении

работы по изучению животных,
повреждающих деревья и кустарники

1. Гусев В.И. Определитель повреждений
лесных, декоративных и плодовых деревьев и
кустарников. М.: Лесн. пром-сть, 1984. 472 с.

2. Гусев В.И. Определитель повреждений де-
ревьев и кустарников, применяемых в зелё-
ном строительстве. М.: Агропромиздат, 1989.
208 с.

3. Римский-Корсаков М.Н. Определитель по-
вреждений деревьев и кустарников. М.-Л.:
ГИЗ, 1930. 126 с.

Исследовательские работы

Горынин М. Животные, наносящие поврежде-
ния деревьям и кустарникам. М.: ЭБО
ДНТТМ, 1998.

Миленин А. Видовой состав животных и типы
наносимых ими повреждений деревьям и ку-
старникам, произрастающим в 11 квартале
Борисовского лесничества. М.: ЭБО ДНТТМ,
1999».

10. Приложения. Часто собранный в резуль-
тате проведённых исследований материал
бывает очень объёмным и при его обработке
делается много схем, таблиц, графиков и т.п.
Нет смысла помещать их всех в основной
текст отчёта или статьи. Лучше помесить их в
приложения после основного текста. Сюда же
можно поместить и некоторый первичный ма-
териал, например, описания пробных площа-
док или данные промеров и учётов, а также
схемы и фотографии, выполненные в процес-
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се работы. Однако на материал, помещённый в приложения, должны быть ссылки в основном
тексте работы.

Общие замечания к оформлению работы. Титульный лист работы должен содержать следу-
ющие сведения: название темы, дату и место проведения работы, фамилию и имя (инициалы)
автора и руководителя работы, если таковой имеется. Для занимающихся в биологических
кружках или объединениях дополнительно указывается их название.

Пример оформления титульного листа отчёта или работы

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЖИВОТНЫЕ, НАНОСЯЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕРЕВЬЯМ И КУСТАРНИКАМ

Сергеев Николай

8 класс

Руководитель Н.П. Харитонов

Работа проводилась в Можайском районе Московской области
со 2. 01. по 10. 01. 2007 г.

МОСКВА, 2007

Рекомендуемая литература

Длусский Г.М., Букин А.П. Знакомьтесь: мура-
вьи! М.: Агропромиздат, 1986.

Нинбург Е.А. Выполнение и оформление само-
стоятельной исследовательской работы. Реко-
мендации для участников городской биологиче-
ской олимпиады. Л.: ЛГДТЮ, 1991.

Харитонов Н.П. Как записывать наблюдения?
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1990. 4 с.
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