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Современные тенденции общественного разви-

тия таковы, что работа с информацией: её про-

дуцирование, поиск, сбор, накопление, обработ-

ка, хранение, передача и использование — ста-

новится доминирующим видом деятельности.

В то время как традиционная школа была ори-

ентирована лишь на незначительную часть пе-

речисленных форм, выдвигая в качестве при-

оритетной цели передачу информации от учите-

лей к ученикам, сегодня в соответствии с меня-

ющимися реалиями жизни образовательные уч-

реждения должны формировать у учащихся ши-

рокий круг компетенций, включая все многооб-

разие навыков работы с информацией. Ключе-

вой формой, обеспечивающей развитие школы

в этом направлении, могут стать исследова-

тельские работы учащихся.

Следует отметить, что в общеобразовательной

практике российских (а ранее — советских) школ

исследования учащихся имеют давнюю историю.

Первыми опытами такого рода следует признать

физико-математические школы-интернаты

(учебно-научные центры), пик создания которых

пришёлся на 50–60-е гг. XX в. Была сформирова-

на сеть учебных заведений при крупных вузах,

в которых специально отобранные талантливые

учащиеся под руководством практикующих уче-

ных включались в реальную научную работу,

производя реальные исследования и приобре-

тая реальный опыт. Отношения между ученика-

ми и преподавателями строились по вузовской

схеме «студент — профессор». В этом случае

преподаватель не учит, а лишь помогает юному

исследователю самостоятельно учиться. Если

учащиеся действительно интересуются наукой

и достигают видимых успехов, преподаватели

поддерживают их, объясняя, советуя, консульти-

руя, обеспечивая специальной литературой, на-

конец, обучая (параллельно со школьными заня-

тиями) на соответствующих кафедрах вузов.

При всех своих достоинствах форма интерната

приемлема не для всех семей, поэтому многие

традиционные школы стали применять подоб-

ные подходы, организовав углублённое изуче-

ние отдельных предметов с привлечением со-

трудников вузов как для ведения уроков, так

и для внеурочной работы.

Во многих школах были созданы научные об-

щества, в которых велась коллективная или ин-

дивидуальная работа с одарёнными учащимися,

проявляющими интерес к научным исследова-

ниям. Базой служили собственные ресурсы

школы или кафедры и лаборатории вуза, с кото-

рым заключался договор о сотрудничестве.

Были организованы и регулярно проводились

многочисленные научные чтения и конферен-

ции школьников, повторяющие в общих чертах

взрослые аналоги. Участие в них позволяло оп-

ределить действительно талантливых детей,

и ведущие вузы страны предлагали им льготы

при поступлении. 

Таким образом, исследования учащихся — ши-

роко распространённая практика российского

образования, существующая более полувека.

За это время не только накоплен огромный

опыт, но и определился круг вопросов, требую-

щих решения.

10–11 марта 2005 г. прошла Первая общероссий-

ская научно-практическая конференция с между-

народным участием «Исследовательская дея-

тельность учащихся в современном образова-

тельном пространстве». По замыслу организато-

ров «она призвана сыграть объединяющую роль

для специалистов, которым близка идея необхо-

димости постоянной модификации образова-

тельных программ в принципиально изменяю-

щемся мире; интересующихся проблемой повы-

шения эффективности

и качества образова-

ния с помощью про-

дуктивных, исследова-

тельских  и проектных

методик»1. Данная

1 Исследовательская деятельность уча-

щихся в современном образовательном

пространстве: Сб. статей / Под общ. ред.

канд. псих. наук. А.С. Обухова. М.: НИИ

школьных технологий, 2006.  С. 3.
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статья основана на материалах выступления ав-

тора в ходе работы секции «Принципы и методы

организации исследовательской деятельности

учащихся»2.

Цели и задачи субъектов

исследовательской деятельности

(авторов и руководителей)

В соответствии с основными направлениями

развития современного образования необходи-

мо больше внимания уделять педагогическим

методам и технологиям, развивающим у детей

навыки самостоятельной работы, самооргани-

зации и самоконтроля. Автором учебного иссле-

дования является ученик, поэтому очень важно,

чтобы педагоги-руководители осознавали необ-

ходимость смены педагогической позиции, бы-

ли подготовлены к ней. Руководитель исследо-

вательской работы должен быть не только хоро-

шо обученным специалистом, но и грамотным

организатором, динамичным лидером, широко

эрудированным человеком, наконец, просто ин-

тересной творческой личностью. Ему должен

быть доступен широкий спектр возможностей

не только для реализации личного потенциала,

но и для развития возможностей своих учени-

ков. Становление руководителя ученического

исследования — сложный процесс. Параллель-

но с развитием ученика и учитель постоянно са-

мосовершенствуется.

Поскольку в исследовательской деятельности

учащихся субъектами являются и ученик и руко-

водитель, следует различать цели их деятельно-

сти. Руководитель в процессе исследователь-

ской работы может эффективно обучать, разви-

вать и воспитывать, а учащийся самообучаться,

саморазвиваться и самовоспитываться. 

Собственно процесс исследования обычно про-

текает внутри творческого коллектива «автор-

руководитель» и часто недоступен для внешне-

го анализа и оценивания, что затрудняет задачу

детализации целей и задач субъектов. Но вы-

полнение исследования — лишь часть, а пуб-

личным этапом является демонстрация полу-

ченных результатов на научной конференции. 

Эта часть работы представляет определённые

трудности для юных

исследователей. Ино-

гда они вообще не

осознают необходи-

мости отдельной под-

готовки презентации,

что приводит к недо-

статочной нагляднос-

ти и, как следствие — к низкой оценке значимо-

сти этого исследования другими людьми. По-

мочь в решении этой проблемы может и должен

именно руководитель работы. Прежде чем об-

суждать различные формы представления ре-

зультатов исследований, нужно определить те

цели и задачи, которые стоят перед авторами

и руководителями работ на этапе представле-

ния результатов исследования.

Руководители должны:

• объяснить своим ученикам необходимость

стадии представления результатов исследова-

тельской работы;

• наглядно показать особенности различных

форм представления работ;

• обучить основным приёмам подготовки пре-

зентации различных типов.

Юные исследователи должны:

• осознавать важность стадии представления

результатов исследовательской работы;

• научиться выбирать адекватную форму пред-

ставления собственного исследования;

• грамотно использовать возможности, предо-

ставляемые различными типами вычислитель-

ной техники (компьютерами и периферическим

оборудованием).

Деятельность исследователей и руководителей

работы должна строиться в соответствии с заяв-

ленными целями и задачами.

Типология форм представления

результатов исследования

Условно все презентации можно сгруппировать

по способу представления информации в три

блока:

• вербальный (устные и письменные представ-

ления);

• наглядный;

• комбинированный.

В последнем блоке в качестве самостоятельно-

го раздела можно выделить презентации с ис-

пользованием информационных технологий.

Подробно каждый из блоков будет рассмотрен

далее, а пока ограничимся примерами.

Вербальные формы представления результатов

являются наиболее традиционными. В качестве

примеров можно привести устный доклад, собе-

седование, написание статьи или реферата, об-

суждение темы во время «круглого стола» и т.п.

Для всех этих видов представлений применимы

обычные (чтение и письмо) и специальные спо-

собы работы с текстом (ведение «бортовых

дневников» различных видов, составление кон-
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2 Зачёсова Е.В. Цели и задачи авторов

исследования и их руководителей // Ис-

следовательская деятельность учащихся

в современном образовательном прост-

ранстве: Сб. статей / Под общ. ред. канд.

псих. наук А.С. Обухова.  М.: НИИ Школь-

ных технологий, 2006.  С. 269–279.
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цептуальных и сравнительных таблиц, создание

карт памяти или кластеров, написание синквей-

нов и т.п.).

К наглядному блоку относятся изготовленные

авторами:

• действующие модели,

• макеты,

• географические карты,

• плакаты,

• альбомы рисунков и фотографий,

• собранные ими коллекции и т.п. 

Наглядные способы представления итогов ис-

следовательской работы учащихся заметно раз-

личаются между собой, поскольку в отличие от

строго регламентированных научных форм для

взрослых исследователей учащимися для пере-

дачи информации могут быть использованы ху-

дожественные приемы, что заставляет авторов

и руководителей внимательнее относиться

к подбору средств реализации главной идеи

и позволяет проявить больше творчества.

Как следует из названия комбинированного

блока, представление результатов исследова-

ния сочетает в себе вербальные и наглядные

приемы, что даёт возможность максимально

эффективно использовать весь спектр форм

и выбрать подходящие для данного исследова-

ния. Примерами комбинированных форм пред-

ставления результатов исследования являются:

• буклеты,

• видеофильмы,

• стенды (постеры),

• портфолио и т.п. 

Особенно большие возможности для комбини-

рованной презентации предоставляет совре-

менная вычислительная техника — компьютеры

и периферические устройства к ним (принтеры,

сканеры, цифровые фото- и кинокамеры, муль-

тимедийные проекторы и т.д.).

Каждый блок имеет такие общие характерные

особенности представлений, которые позволя-

ют использовать одни и те же приёмы внутри

блока. Характеристика некоторых форм презен-

таций результатов исследовательской работы

поможет юным исследователям и их руководи-

телям более чётко представить специфику этих

форм и правильно применять их в зависимости

от особенностей работ.

Вербальные формы представления

результатов исследования

В исследовательской работе доминируют вер-

бальные формы представления результатов,

что связано, во-первых, с характером исследо-

вательской деятельности, а во-вторых, с исто-

рически сложившейся традицией. Можно услов-

но разделить все словесные презентации на

устные и письменные, что несколько формаль-

но, так как при подготовке устных сообщений ав-

торы предпочитают предварительно записывать

текст планируемого выступления, а письменные

формы презентаций являются исходным матери-

алом для устного обсуждения, например, защита

реферата (форма итоговой аттестации школьни-

ков) или обсуждение статьи в форме публичных

дебатов или «круглого стола».

Среди устных форм представления преоблада-

ют доклады. Продолжительность доклада

в каждом конкретном случае определяется рег-

ламентом, но, как правило, ограничивается 5–10

мин. для собственно сообщения и таким же или

чуть большим промежутком времени, отведён-

ным для вопросов и обсуждения. В общей слож-

ности докладчику отводится 20–30 мин. Иногда

обсуждение происходит в 2–3 раза дольше, чем

собственно сообщение, что свидетельствует об

актуальности темы и наглядно демонстрирует

интерес аудитории к предмету доклада.

Логическим продолжением этой тенденции до-

минирования обсуждения является широкое ис-

пользование другой формы устной презента-

ции — собеседования. Эта форма позволяет

неформально организовать общение автора

и слушателей, даёт возможность получить разъ-

яснения по интересующим вопросам, уточнить

детали и сформировать наиболее полную и объ-

ективную оценку фактического уровня владе-

ния материалом. Возможно поэтому собеседо-

вание органично вошло в арсенал организато-

ров исследовательской работы школьников

и стало традиционной формой на многих конфе-

ренциях и конкурсах. Творческим развитием

этой формы стали многие комбинированные

формы презентаций, о чём речь пойдет ниже.

Обсуждение результатов исследований одного

автора может занимать от нескольких минут до

нескольких часов, что технически не всегда воз-

можно, поэтому для активизации процесса

предлагаются дискуссионные формы с участи-

ем нескольких авторов работ сходной темати-

ки — дебаты, «круглый стол» и т.д. Эти устные

формы представления результатов исследова-

ний позволяют, с одной стороны, сократить об-

щее время работы, а с другой — дать возмож-

ность высказаться максимальному количеству

заинтересованных участников.

«Круглый стол» предполагает более свободное

общение и предоставляет равные возможности
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участия для всех диспутантов, в то время как

дебаты — более детализированы и формализо-

ваны, все выступления регламентированы как

по времени, так и по позиции.

Для повышения эффективности участия в рабо-

те «круглого стола» или в других дискуссионных

формах представления основного содержания

исследовательской работы юным авторам по-

лезно уметь составлять конспекты и аннота-

ции использованных источников и собственной

работы. 

При всём сходстве этих сжатых форм изложе-

ния содержания конспект отличается от аннота-

ции степенью объективности. Констатирующий

характер конспекта позволяет кратко перечис-

лить существенные факты и обозначить связи

между ними, т.е. в конспекте главное — объек-

тивность. В аннотации главным является оцен-

ка изложенной информации, сформулирован-

ная автором-составителем аннотации, т.е. при-

сутствует субъективность изложения. Если

в ходе дискуссии аргументами является знание

фактического материала — полезны будут кон-

спекты; если главным является выработка лич-

ной позиции — предпочтительнее опираться на

аннотации.

И конспект, и аннотация содержания исследова-

тельской работы учащегося могут содержать

сведения о целях, обоснование актуальности

исследования, формулировку гипотезы, данные

о полученных результатах или о достижимости

планируемых результатов; различие в изложе-

нии связано со стилистическими особенностями

выбранной формы. Для краткой записи инфор-

мации об использованных источниках информа-

ции пригодны и конспект, и аннотация с учётом

названных особенностей.

Традиционной формой письменной презента-

ции результатов исследований является напи-

сание научной статьи. Объём текста в статье

обычно невелик и составляет 5–10 страниц

формата А4, набранных 12 или 14 кеглем. Обя-

зательно наличие следующих разделов (после

названия указана примерная доля от общего

объёма текста): 

• формулировка целей — 5–10%

• краткий литературный обзор по теме рабо-

ты — 10–20%

• описание использованных методов — 10–20%

• полученные результаты — 30–50%

• объяснение результатов — 10–20%

• выводы — 5–10%

• список использованной литературы — не ме-

нее 5 источников.

В зависимости от индивидуальных особеннос-

тей каждой работы доля той или иной части

в статье может варьировать, но общий принцип

распределения таков: примерно половину объё-

ма текста занимает описание и объяснение ре-

зультатов, полученных в результате собствен-

ных исследований, а остальные части работы

в сумме не должны превышать этого объёма.

Еще одна форма представления результатов

исследований — написание реферата.

В школьной практике вот уже более 10 лет

(с 1993 г.) разрешено использование написания

реферата учащимися в качестве формы итого-

вой аттестации, но в последнее время намети-

лась тенденция к ограничению её применения.

Требования к этим работам сформировались,

исходя из необходимого набора знаний, умений

и навыков, владение которыми должен проде-

монстрировать ученик.

Составление реферата школьником предпола-

гает:

• самостоятельный выбор темы исследования;

• личную постановку исследовательской цели;

• предложение и формулировку рабочей гипо-

тезы;

• широкое знакомство с литературой по изучае-

мому вопросу;

• углубленное осмысление информации, вклю-

чающее анализ и сравнение данных, получен-

ных из различных источников;

• обобщение результатов, соотнесение их

с предложенной гипотезой и формулировку вы-

водов;

• корректное изложение материалов в письмен-

ной форме в работе достаточного объёма.

Такой итоговый аттестационный реферат так-

же может содержать сведения о самостоятель-

ной работе автора, если результаты этой рабо-

ты представляют научный интерес или являют-

ся значимыми с точки зрения формы и содер-

жания. Объём реферата составляет от 10 до 50

страниц формата А4, набранного 12 или 14

кеглем. 

Распределение доли отдельных частей зависит

от особенностей работы, но имеются общие

принципы:

• введение — 10–20%

— обоснование выбора темы;

— постановка цели;

— формулировка гипотезы;

• основная часть работы — 50–70%

— оценка современного состояния исследуемой

темы (возможно, история вопроса);
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— обзор литературы, представляющий несколь-

ко точек зрения на исследуемую тему, с факта-

ми, толкованием и анализом;

— результаты самостоятельной работы;

— личное объяснение данных, отражающее по-

зицию автора по теме работы;

• заключение — 20–30%

— краткое резюме о проделанной работе;

— возможности практического применения по-

лученных данных;

— перспективы работы над данной темой.

• приложения — без ограничения объёма

— таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. п.;

— иллюстрации (рисунки, фотографии);

• список использованной литературы — не ме-

нее 10 источников.

Очень важным аспектом информационной гра-

мотности при написании текста является пра-

вильное оформление ссылок и списка исполь-

зованной литературы.

Обычно полный список использованной литера-

туры размещают в конце работы. В нём перечис-

ляют все источники, ссылки на которые имеются

в основном тексте, а также указывают те изда-

ния, которые исследователь изучал для знаком-

ства с проблемой, для поиска подтверждения

или отрицания отдельных положений работы,

для общего развития его творческой мысли,

но прямых ссылок на которые в тексте нет. Обыч-

но используют алфавитный способ группировки

источников по фамилиям авторов и первым бук-

вам заглавий (для сборников). Сведения об ис-

точниках на иностранных языках размещают по

алфавиту после сведений об источниках на язы-

ке исследования. В этом случае имеется два ал-

фавитных списка — на кириллице и на латинице.

Важно, чтобы ученик не только усвоил эти пра-

вила, но применял их на практике. Культура ис-

пользования чужой интеллектуальной собствен-

ности отражает как культуру общества в целом,

так и каждого из его членов в отдельности, по-

этому абсолютно недопустимо прямое цитиро-

вание без указания автора и источника. Если

цитата непрямая — нужно указывать: «Цит.

по:». Одна из задач руководителя исследова-

тельской работы учащихся заключается в том,

чтобы прививать своим подопечным информа-

ционную культуру, и самым эффективным

в этом случае является личный пример.

Наглядные формы представления ре-

зультатов исследования

Информация может быть не только словесной:

например, результаты технических исследова-

ний можно представить в виде действующих мо-

делей; итогом географического исследования

может стать карта; результатами геологической,

палеонтологической или археологической экс-

педиций — коллекции объектов. Статистически

обработанные данные социологических, эколо-

гических или экономических исследований мо-

гут быть представлены в виде таблиц, графи-

ков, диаграмм и т.п. Если объект исследова-

ния — творчество современных художников,

то результатом может быть альбом репродук-

ций, а если изучают архитектуру или ди-

зайн — альбом фотографий или видео/кино-

фильм (в том случае, когда в фильме важную

роль играет текст, такую форму следует считать

комбинированной). Список подобных примеров

можно продолжить.

Невербальные формы презентации результатов

исследований могут быть очень полезны в том

случае, когда автор — творческая личность

с развитой эмоциональной сферой, или, если

воспользоваться физиологической характерис-

тикой, — человек с доминирующим правым по-

лушарием.

Для всех наглядных форм представления ре-

зультатов исследований характерной особенно-

стью является наличие вещественного продук-

та, произведённого автором на основе того ба-

гажа знаний, который был приобретён им в ходе

исследования. Этот тип представлений резуль-

татов исследований тесно сближается с мето-

дом учебного проекта, в котором авторы плани-

руют и производят определённые продукты.

Разница между проектом и исследованием за-

ложена в самом начале работы, на этапе целе-

полагания. Автор проекта изначально планиру-

ет тот конкретный продукт, который необходимо

получить; результат его деятельности известен

заранее. Автору исследования сначала неизве-

стен ответ на главный вопрос, и только в ходе

своей работы он ищет пути решения проблемы

и находит ответ.

Важно отметить, что учебное исследование от-

личается от научного тем, что результатом ра-

боты ученика может являться как объектив-

но, так и субъективно новая информация, 

т.е. не обязательно, чтобы ученик в каждом ис-

следовании добивался научно-значимых резуль-

татов, хотя это желательно. Часто для педагоги-

ческих целей достаточно того, что ученик смог

самостоятельно пройти путь изучения сложной

для него темы и получил ответ уже известный

другим людям, например, руководителю работы

или экспертам, которых можно привлекать в ка-

честве консультантов с тем условием, чтобы они
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не сообщали юному автору ответ напрямую,

а только направляли его самостоятельный по-

иск и по мере необходимости давали ему реко-

мендации по преодолению возникающих труд-

ностей.

В качестве примера невербальной формы изло-

жения информации можно предложить сравне-

ние проекта и исследования в виде пиктограмм

(рис. 1). Важной особенностью изображения яв-

ляется использование цвета для выделения су-

щественных деталей.

Комбинированные формы

представления результатов

исследования

Достоинства каждого типа представлений могут

удачно сочетаться в комбинированных формах.

Широкое распространение получили стендо-

вые доклады, которые используют, например,

на очном туре Всероссийских чтений им

В.И. Вернадского, а также на многих других кон-

ференциях и конкурсах. 

Автор может разместить текст, иллюстрации,

другие необходимые объекты на стенде или ря-

дом с ним на столе, а все зрители могут ознако-

миться с материалами работы и побеседовать

с авторами. Общение конкурсантов с членами

жюри проходит в форме собеседования. Таким

образом, автор может продемонстрировать це-

лый набор форм, каждая из которых в наиболь-

шей степени будет соответствовать конкретным

особенностям работы и личности автора.

Стенды (постеры) чаще всего изготавливают из

картона. Размеры стендов определяются орга-

низаторами, но, как правило, составляют около

1 м2. Очень удобным является складной вариант

постера с полезной экспозиционной площадью

в два ватманских листа (формат А0) (рис. 2 и 3).

В разложенном виде крылья обеспечивают опо-

ру, поэтому стенд такой конструкции можно по-

ставить на стол без дополнительной фиксации.

При транспортировке крылья складывают,

и внутренняя экспозиционная часть оказывает-

ся защищённой внешним слоем картона. Если

желательно использовать стенд многократно,

материалы можно разместить на одном полно-

размерном листе А0 и двух половинах, а затем

прикрепить их к картонной основе. 

Очень интересной формой представления ре-

зультатов исследования может стать портфо-

лио (портфель). Помимо сбора и систематиза-

ции информации по теме исследования автор

собирает и анализирует данные обо всех эта-

пах работы, включая выбор темы, постановку
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Рис. 1. Пиктографическая запись сравнения проектной и исследовательской работ учащихся
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проблемы, подбор методов работы, планирова-

ние и выполнение плана работ, коррекцию це-

лей и задач в связи с поступлением новой ин-

формации, получение и обработку данных, под-

ведение итогов, анализ успехов и неудач и оп-

ределение перспектив на будущее. Главным

в этой рефлексивной технологии является раз-

витие критического мышления и формирова-

ние адекватной самооценки, как у учащихся,

так и у педагогов.

Компьютерная презентация

результатов исследований

Среди комбинированных форм представления

результатов исследований следует особо выде-

лить компьютерные презентации. Современная

вычислительная техника позволяет сообщить

зрителю максимальное количество информа-

ции в наглядной, доступной и занимательной

форме.

Чаще всего для создания компьютерных пре-

зентаций используют программу Microsoft

Power Point, все версии которой позволяют де-

монстрировать текст (устный и печатный), ри-

сунки, таблицы, графики, видеофрагменты

и т.п. с эффектами анимации в определенной

последовательности и в различных сочетаниях.

В программе также имеется возможность изго-

товления раздаточных материалов по каждой

презентации.

Продолжительность презентации определяет-

ся регламентом, но чаще всего составляет 

10–15 мин.

Принято придерживаться определённой после-

довательности в изложении:

30 см

61 см

90 см

30 см

Наглядные

материалы Полный текст работы

Рис. 2. Картонный постер со складными крыльями

Рис. 3. Пример возможного расположения текста на постере

Авторы

и руководители

Основные

результаты

Применяемые

методы

Цель

Гипотеза

Название Благодарности
Таблицы,

диаграммы

Рисунки,

схемы

Выводы

Список

источников

информации
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1) титульный слайд (название работы, автор(ы),

руководитель(и), консультант(ы);

2) цель работы, рабочая гипотеза;

3) теоретическое обоснование актуальности ис-

следования (при необходимости);

4) использованные методы;

5) этапы работы, описание результатов;

6) объяснение результатов;

7) выводы, возможности использования резуль-

татов исследования и перспективы дальнейшей

работы по данной теме;

8) благодарности;

9) источники информации.

Достоинства компьютерной презентации оче-

видны, единственным, но существенным недо-

статком этой формы является стоимость обору-

дования. Пока не все школы укомплектованы

мультимедийными проекторами, позволяющими

демонстрировать презентации на большом экра-

не, но стандартная комплектация кабинета ин-

форматики с компьютерами, объединёнными

в локальную сеть, позволяет с сервера (учитель-

ского компьютера) показывать презентацию на

каждый монитор в режиме конференции.

Выводы

1. Педагогам следует шире использовать метод

учебных исследований в практике работы.

2. Для каждого исследования особое значение

имеет представление результатов.

3. Комбинированные вербально-наглядные

формы презентаций позволяют максимально

подчеркнуть достоинства каждой работы.

4. Перспективным направлением является со-

здание презентаций с использованием вычис-

лительной техники (компьютеров и перифери-

ческого оборудования).

5. Выбор подходящей формы презентации оп-

ределяется темой работы, личными особеннос-

тями автора и техническими возможностями об-

разовательного учреждения.
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