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В разделе публикуются методики и рекомендации, 

имеющие как общеметодологический, так и узкопредметный 

характер. Материалы этого раздела призваны помочь 

в практической организации учебного исследования самому 

широкому кругу воспитателей: профессиональным педагогам школ 

и учреждений дополнительного образования и родителям.
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Глобальные изменения в информаци-
онной, коммуникационной, профессио-
нальной и других сферах современного 
обще ства требуют корректировки содер-
жательных, методиче ских, технологиче-
ских аспектов образования, пересмотра 
прежних ценностных приоритетов, целе-
вых установок и педагогиче ских сред ств. 
Об этом свидетель ствуют рекомендации 
по организации деятельно сти учащихся, 
в которых указывается, что «происходя-
щие в современно сти изменения в обще-
ственной жизни требуют развития новых 
способов образования, педагогиче ских тех-
нологий, имеющих дело с индивидуаль-
ным развитием лично сти, творческой ини-
циативы, навыка самостоятельного движе-
ния в информационных полях, формиро-
вание у обучающегося универсального 
умения ставить и решать задачи для разре-
шения возникающих в жизни проблем... 
Акцент переносится на воспитание под-
линно свободной лично сти, формирование 
у детей способно сти самостоятельно мыс-
лить, добывать и применять знания..., быть 
открытым для контактов и культурных 
связей» [21].

Проблема развития творче ских способ-
ностей была и остаётся одной из важней-
ших проблем человеческого обще ства. 

Особую актуальность она приобретает 
в современном обще стве, ибо образование 
как ресурс науки, техники и искус ства пре-
терпевает сегодня коренные изменения, 
связанные с необходимостью непрерывной 
адаптации к быстро меняющимся дина-
мичным социально-экономиче ским усло-
виям. Кроме того, это связано с постоянно, 
лавинно увеличивающимся объёмом ин-
формации, которым вынужден опериро-
вать современный специалист в любой 
обла сти, и процессом интеграции наук, 
требующим от человека не только обшир-
ных знаний, но и более высокого творче-
ского уровня развития мышления.

Применение исследователь ских мето-
дов обучения имеет многовековую исто-
рию и не может рассматриваться как ново-
модное явление. Образование во все вре-
мена строилось так, что часть сведений 
о мире ребёнок получал напрямую, репро-
дуктивным путём от взрослых, а какую-то 
усваивал сам, путём соб ственных опытов 
и наблюдений. Решение образовательных 
задач, согласно взглядам сторонников дан-
ного подхода к обучению, преимуще-
ственно должно осуще ствляться путём со-
здания специальной развивающей среды, 
в которой ребёнок находил бы стимулы 
для самообучения и развития. Отсюда 
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и основные требования, выступавшие 
в каче стве ориентиров: опираться на соб-
ственный опыт ребёнка, обучать в дейс-
твии, побуждать к наблюдению и экспери-
ментированию, чередовать индивидуаль-
ную и коллективную работу. Несмотря 
на столь длительную историю использова-
ния исследователь ских методов обучения 
в образовательной практике, сам метод 
в современной школе активно стал исполь-
зоваться недавно — с 90-х годов ХХ века. 
Сегодня учителя должны использовать 
в своей практике исследовательскую де-
ятельность школьников, так как это необ-
ходимо для реализации требований Феде-
рального государ ственного образователь-
ного стандарта.

В национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа» отмечается: 
«Новая школа — это ин ститут, соответ-
ствующий целям опережающего развития. 
В школе обеспечивается изучение не толь-
ко до стижений прошлого, но и техноло-
гии, которые пригодятся в будущем. Ребя-
та будут вовлечены в исследователь ские 
проекты и творче ские занятия, чтобы на-
учиться изобретать, понимать и осваивать 
новое, выражать соб ственные мысли, при-
нимать решения и помогать друг другу, 
формировать интересы и осознавать 
возможно сти» [23].

Обратимся к общепринятой трактовке 
понятия «исследование» и специальному 
педагогическому термину «исследователь-
ское обучение». А.И. Савенков даёт следу-
ющее понятие исследованию: «Исследова-
ние в обыденном употреблении понимает-
ся преимуще ственно как процесс выработ-
ки новых знаний, один из видов 
познавательной деятельно сти человека» 
[33; 34]. Он же даёт понятие «исследова-
тельского обучения». «Это особый подход 
к обучению, построенный на основе есте-
ственного стремления ребёнка к самостоя-
тельному изучению окружающего. Главная 
цель исследовательского обучения — фор-
мирование у учащегося готовно сти 
и способно сти самостоятельно, творче ски 
осваивать и перестраивать новые способы 
деятельно сти в любой сфере человеческой 
культуры» [30; 6].

Раскрыв сущность основных понятий 
по данной теме, можно сделать вывод, что 
исследовательское обучение — это форми-
рование исследователь ских умений и навы-
ков через практическую деятельность под 
руковод ством учителя. Мы увидели, что 
большую роль в становлении исследова-
тельского обучения в России сыграли такие 

педагоги и учёные, как А.Я. Герд, Д.Н. Кай-
городов, Б.Е. Райков, В.Ф. Натали и другие. 
Исходя из многолетнего опыта исследова-
тельского обучения, современные педагоги 
и методисты, такие как А.И. Савенков и 
Н.Б. Шумакова, рекомендуют акцентиро-
вать внимание учителей на мотивации 
младших школьников и их само стоятельно-
сти на уроках. Д.Е. Фурсов подчёркивает 
важную роль информационно-коммуника-
ционных технологий в исследовательском 
обучении. Рекомендации ведущих методис-
тов и педагогов связаны не только с много-
летним опытом исследовательского обуче-
ния, но и с изучением психологии младшего 
школьника. Мы убедились, что дети млад-
шего школьного возраста обладают огром-
ным исследователь ским потенциалом, ко-
торый нужно активизировать на уроках-ис-
следованиях. У детей нужно вызывать 
исследователь ский интерес и постоянно его 
поддерживать.

По мнению большин ства современных 
специалистов в обла сти педагогической 
психологии, одним из ведущих факторов, 
обеспечивающих позитивную динамику 
развития детской одарённо сти, выступа-
ет исследовательское поведение, активи-
зируемое исследователь ским обучением. 
Этим объясняется столь высокое внима-
ние к теории и методике исследователь-
ского обучения в теоретиче ских и мето-
ди че ских работах, посвящённых пробле-
мам обучения одарённых детей (А.М. Ма-
тюшкин, Дж. Рензулли, X. Пассов, 
А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова и др.). По-
этому исследователь ские методы обуче-
ния активно используются в практике ра-
боты школ для одарённых детей.

Исследовательское поведение — один 
из важнейших источников получения 
ребёнком представлений о мире. А.И. Са-
венков рассматривает исследовательское 
поведение как вид поведения, направлен-
ный на изучение объекта, имеющий в сво-
ей основе психическую потребность в по-
исковой активно сти [38].

Мы соглашаемся с мнением А.В. Леон-
товича, который рассматривает исследова-
тельскую деятельность как деятельность 
учащихся под руковод ством учителя, свя-
занную с решением учащимися творческой 
исследовательской задачи с заранее неиз-
вестным решением, и которая предполага-
ет наличие основных этапов, характерных 
для научного исследования [18].

Во многих исследованиях (Андреев, 
1986; Лернер, 1974; Усова, 1987; Ушачев, 
1991; и др.) отмечается аналогия учебной, 
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учебно-исследовательской и научной ис-
следовательской деятельно сти. Однако 
суще ствует и главное их отличие. А.В. Ле-
онтович отмечал, что в научной деятельно-
сти главной целью является получение 
объективно новых данных, а при реализа-
ции учебно-исследовательской деятельно-
сти главным является до стижение образо-
вательного результата сред ствами проведе-
ния научного исследования [19].

Н.Н. Поддьяков выделяет два основ-
ных вида ориентировочно-исследователь-
ской (поисковой) деятельно сти. Первый 
характеризуется тем, что активность в про-
цессе деятельно сти полностью идёт от са-
мого ребёнка. Он выступает как её полно-
ценный субъект, самостоятельно строящий 
свою деятельность: ставит её цели, ищет 
пути и способы их до стижения и т.д. Вто-
рой вид ориентировочно-исследователь-
ской деятельно сти характеризуется тем, 
что она организуется взрослым, который 
выделяет суще ственные элементы ситуа-
ции, обучает ребёнка определённому алго-
ритму дей ствий. Ребёнок получает те ре-
зультаты, которые были заранее определе-
ны взрослым. Очевидно, что в начальной 
школе второй вид более приемлем [32].

В современной педагогике наиболее ак-
тивно и плодотворно вопрос развития 
у школьников готовно сти исследовать ок-
ружающий мир, формирования умений 
и навыков исследовательского поведения 
рассматривает доктор педагогиче ских наук 
МПГУ А.И. Савенков в своих статьях 
и монографиче ских работах. Активно в на-
правлении развития научного исследова-
ния среди школьников на данный момент 
работает Общероссийская Малая академия 
наук «Интеллект будущего» и её педагоги-
эксперты Л.И. Маленкова, Б.И. Изнюк, 
Л.Ю. Ляшко. Во многих школах создаются 
школьные научные обще ства с целью орга-
низации исследователь ских работ учащих-
ся, в городах проходят научно-иссле до ва те-
ль ские конференции школьников.

Актуальность выбранной темы заклю-
чается в том, что для реализации требова-
ний, которые предъявляются современной 
школе обще ством, необходима такая фор-
ма деятельно сти, которая стимулирует 
у учащихся выработку соб ственной жиз-
ненной позиции с опорой на полученные 
знания, форма, которая даст возможность 
ученику сформировать свой индивидуаль-
ный образовательный маршрут. Современ-
ные требования к учащемуся основной 
и средней школы определены в Государ-
ственном образовательном стандарте 

2004 года, где обозначена важность не толь-
ко знаний, умений и навыков учащихся, но 
и «...овладение ими различных способов 
деятельно сти, применяемой в практичес-
кой жизни — через познавательную де-
ятельность (наблюдение, измерение, опыт, 
эксперимент и т.д.); информационно-ком-
муникативную деятельность (адекватное 
восприятие устной речи, умения передать 
содержание текста, создание письменного 
высказывания, составление плана, тезисов, 
конспекта); рефлексивную деятельность 
(владение навыками контроля и оценки 
своей деятельно сти, умения предвидеть 
результаты своей деятельно сти)» [41, 
с. 14–15; 42, с. 85–86].

Кроме того, актуальность организации 
исследовательской деятельно сти в школь-
ном образовании обусловлена и новыми 
целями образования, которые определены 
Федеральным государ ственным стандар-
том второго поколения: «овладение умени-
ями получать из разнообразных источни-
ков и критиче ски осмысливать социаль-
ную информацию...; формирование опыта 
применения полученных знаний и умений 
для определения соб ственной позиции…» 
[41, с. 4; 42, с. 5]. Проект стандарта второго 
поколения предполагает формирование 
у учащихся широкого круга компетентнос-
тей — социально-адаптивной (граждан-
ственной), когнитивной (познавательной), 
информационно-технологической, комму-
никативной. Будущий выпускник должен 
быть «способен сознательно организовы-
вать и регулировать свою деятельность 
учебную, обще ственную; владеть умения-
ми работать с учебной и внешкольной ин-
формацией (анализировать и обобщать 
факты, формулировать и обосновывать 
выводы и т.д.), использовать современные 
источники информации, в том числе мате-
риалы на электронных носителях; способ-
ность решать творче ские задачи, представ-
лять результаты своей деятельно сти в раз-
личных формах» [41, с. 5–8; 20, с. 6]. 
На развитие всех этих компетентностей 
оказывает позитивное, развивающее 
воздей ствие организация исследователь-
ской деятельно сти школьников во вне-
учебной деятельно сти.

Несмотря на усиленное внимание 
к проблеме организации исследователь-
ской деятельно сти учеников, ряд её аспек-
тов остаётся недостаточно изученным. 
Анализ результатов педагогической прак-
тики показывает, что развитию поисковых 
и творче ских способностей учащихся 
в системе школьного образования всё ещё 
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не уделяется должного внимания, что 
обусловлено целым рядом причин, в том 
числе затруднениями в определении 
педагогиче ских условий развития творче-
ских способностей школьников в процессе 
изучения различных дисциплин, неподго-
товленностью самих педагогов к новым 
требованиям, которые предъявляют совре-
менные социально-экономиче ские условия 
развития России к характеру организации 
учебно-воспитательного процесса.

Противоречия, лежащие в основе пере-
численных факторов, свидетель ствуют об 
актуально сти проблемы организации ис-
следовательской деятельно сти учащихся 
средних общеобразовательных учебных за-
ведений и обуславливают необходимость 
подготовки школьников к самостоятель-
ной познавательной творческой деятельно-
сти, формирования у них умений и навы-
ков ведения исследовательской работы 
во внеурочной деятельно сти.

Цель работы: обобщение опыта по ор-
ганизации исследовательской научной 
деятельно сти учащихся во внеурочной ра-
боте, выявление положительных моментов 
и проблем, связанных с данным видом 
деятельно сти.

С учётом поставленной цели были оп-
ределены следующие задачи работы:

разработать•  этапы организации и про-
ведения исследования школьников;

прове сти теоретиче ский анализ орга-• 

низации исследовательской деятельно сти 
школьников;

представить результативность иссле-• 

довательской деятельно сти учащихся. 
Данный опыт может быть применён 

педагогами для организации исследова-
тельской деятельно сти, так как в методи-
ческой разработке предложены этапы ор-
ганизации исследовательской деятельно-
сти; рабочие программы кружков, в кото-
рых осуще ствлялась исследовательская 
деятельность; методы формирования уме-
ний и навыков, необходимых для органи-
зации исследовательской работы, методы 
обработки полученных материалов, сло-
варь терминов, необходимых для органи-
зации исследования. 

Исследовательская деятельность 
как способ организации внеучебной 
деятельно сти

Этапы исследовательской работы
В различных источниках определение 

термина «исследование» сходно: в словаре 
С.И. Ожегова «исследование — это науч-
ный труд» [29, с. 156]; в словаре М. Корду-

элла термин «исследование» объясняется 
как «...попытка изучения проблемы путём 
сбора и/или анализа данных» [16]; в школь-
ном Толковом словаре термин «исследо-
вать» означает «...подвергнуть изучению 
какую-либо проблему» [16, с. 140]. Боль-
шой энциклопедиче ский словарь предлага-
ет следующее определение термина «иссле-
дование»: «исследование научное — процесс 
выработки новых знаний, один из видов 
познавательной деятельно сти. Характери-
зуется объективностью, воспроизводитель-
ностью, доказательностью, точностью; имеет 
два уровня: эмпириче ский и теоретиче ский. 
Наиболее распространённым является деле-
ние на фундаментальное и прикладное, 
количе ственные и каче ственные, уникаль-
ные и комплексные» [6].

Для организации исследовательской 
деятельно сти во внеурочной работе опре-
делить значение термина «исследование» 
можно как процесс выработки новых зна-
ний путём сбора и анализа необходимых 
данных. В современной школе в учебном 
процессе используются следующие спосо-
бы организации исследовательской 
деятельно сти: эмпириче ский (фрагмен-
тарно) и теоретиче ский (в основном при 
написании рефератов). Исследователь-
ская научная деятельность в полной мере 
может осуще ствляться через внеурочную 
индивидуально-групповую работу. Она 
не может носить массовый характер, к ней 
привлекаются наиболее увлечённые, спо-
собные дети.

Научное исследование носит сис те ма-
ти че ский и целенаправленный характер, 
поэтому для большей эффективно сти ра-
боты целесообразно определить этапы ис-
следовательской работы. В работе предла-
гается выделить поэтапный алгоритм ра-
боты, который использую при организации 
исследовательской деятельно сти с учащи-
мися (определить этапы исследователь-
ской работы мне помогла монография за-
служенного учителя России И.В. Зверевой 
[12] и соб ственный опыт работы). В каче-
стве примеров приведены фрагменты 
из исследователь ских работ учащихся, по-
бедителей и лауреатов научно-практиче-
ских конференций различного уровня.

На начальном этапе организации ис-
следовательской работы школьники зна-
комятся со словарём, в который включены 
необходимые для дальнейшей исследова-
тельской деятельно сти термины (Прило-
жение 16).

Следующий этап — это определение 
объекта и предмета будущего исследования 
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(См. словарь, Приложение 16). Например, 
в работе ученика 11-го класса «Отношения 
молодёжи к избирательному праву» объек-
том исследования являются отношения мо-
лодёжи к избирательному праву, а предме-
том исследования — выборы мэра города, 
проходившие в г. Рыбинске 23 января 
2007 года. При написании исследователь-
ских работ краеведческого характера чаще 
всего объектом является описание истории 
какого-либо здания, жизнедеятельность че-
ловека и т.д. («История музеев в г. Рыбинс-
ке», «Из истории родовспоможения», «Де-
яте льность директоров школы № 26»).

Важный этап исследования — выбор 
актуальной проблемы и формулировка те-
мы. По мнению многих учителей, занимаю-
щихся исследовательской деятельностью 
со школьниками, «тема должна представ-
лять интерес для учащегося; быть реализу-
ема в имеющихся условиях; мотивирована 
интересом к ней и ученика, и педагога» [12, 
с. 34]. Например, работа ученицы 7-го клас-
са «Деятельность директоров школы» была 
актуальна для всего педагогического и уче-
нического коллектива школы, которая го-
товилась к своему юбилею. Итогом иссле-
довательской работы ученицы стала пре-
зентация, которая легла в основу виртуаль-
ного музея школы. А в результате написания 
работы по теме «Из истории родовспомо-
жения г. Рыбинска» были систематизиро-
ваны знания об истории становления этой 
службы, положено начало её описания. 
Данная работа получила высокую оценку 
на конференциях разного уровня, а также 
ежегодную премию имени Нефедова 
за вклад в развитие краеведения города. 

Актуальность может состоять в не об-
хо ди мо сти систематизации информации. 
Например, в работе ученицы 10-го класса 
«История службы родовспоможения в Ры-
бинске» было важно систематизировать 
данные становления службы родовспомо-
жения Рыбинска, выявить влияние исто-
рии страны на развитие родильного дома. 
Актуальными могут быть работы, приуро-
ченные к круглым датам (к 100-летию му-
зея-заповедника ученица 7-го класса напи-
сала работу по истории музеев г. Рыбинска, 
составила экскурсию по местам, где ранее 
были открыты музеи).

Формулирование гипотезы является 
непременным этапом при организации 
именно научного исследования. При этом 
в ходе работы исследователь должен вы-
брать методы, дающие возможность под-
твердить или опровергнуть выдвинутую 
гипотезу. Так, учеником 10-го класса при 

написании работы «Реклама: теория и ре-
альность» были выдвинуты следующие ги-
потезы: в местных СМИ соблюдаются пра-
ва рекламодателей и потребителей, то есть 
не суще ствует ложной, неэтичной, не добро-
ка че ствен ной, недостоверной, реклама яв-
ляется стимулом для потребления товаров 
и услуг. Свои гипотезы ученик подтвердил, 
использовав метод наблюдения и метод со-
циологического опроса. В работе «Соблю-
дение трудового зако но датель ства в реаль-
ной жизни» ученица 9-го класса, напротив, 
выдвинутые гипотезы, не смогла подтвер-
дить в ходе опроса респондентов. В резуль-
тате исследования оказалось, что большин-
ство работников сами нарушают трудовую 
дисциплину и некомпетентны в знаниях 
российского зако но датель ства.

Следующий этап при организации ис-
следования — формулирование целей и за-
дач исследования. Цель и задачи должны 
уточнить направления, по которым пойдёт 
доказатель ство гипотез. Цель исследова-
ния всегда одна, задач несколько. Напри-
мер, в работе ученика 5-го класса «Человек 
и Великая Отече ственная война» была 
сформулирована следующая цель: рас-
смотреть судьбу конкретного человека — 
своего прадеда до войны, во время войны, 
после войны. Определены задачи: доказать, 
что война оказала огромное влияние на его 
дальнейшую судьбу; история войны до сих 
пор оказывает огромное влияние на фор-
мирование патриотизма среди поколений 
живших и живущих после её окончания 
(Приложение 8). 

Часто цель работы формулируется 
из проблемы. Например, дей ствующее 
законодатель ство РФ не всегда в точно сти 
реализуется в жизни. Целью исследователь-
ских работ и становится определение, на-
сколько законодатель ство реализуется 
в дей ствительно сти. («Реклама: теория 
и реальность», «Эксплуатация детского 
труда», «Отношение молодёжи к избира-
тельному праву»). 

После формулирования гипотезы, це-
лей и задач исследования следует этап оп-
ределения методов исследования. От вы-
бора метода зависит сама возможность 
реализации исследования, до стижение ре-
зультата. Во внеклассной ис сле до-
вательской работе можно использовать 
следующие группы методов: теоретиче-
ские — моделирование, абстрагирование, 
анализ и синтез; эмпириче ские — наблю-
дение, сравнение, эксперимент, измере-
ние, опрос; математиче ские — статичные, 
метод визуализации данных (функции, 
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графики, диаграммы). При написании ис-
следовательской работы желательно ис-
пользовать методы из всех трёх групп.

Поиск необходимой информации, изу-
чение литературы (это могут быть и моно-
графии, и учебные пособия и ресурсы Ин-
тернет, журналы, сборники, статьи, могут 
быть использованы интервью и беседы) — 
следующий важный этап в организации 
исследования. Именно на основе изучения 
и сопоставления информации, полученной 
из различных источников, впослед ствии 
пишутся теоретическая часть и, возможно, 
ча стично практическая часть работы. На-
пример, в работе ученика 10-го класса 
«Реклама: теория и практика» были изуче-
ны следующие источники: материалы 
СМИ, нормативно-правовая база по воп-
росу рекламного законодатель ства, резуль-
таты социологиче ских опросов населения 
и наблюдения. В работе «Суицид в мо-
лодёжной среде» упор делался на статьи 
периодической печати, а во второй ча сти 
приводились выводы по результатам про-
ведённого опроса. 

Немаловажный этап при организации 
исследования — это оформление результа-
тов работы. Работа обычно состоит из не-
скольких частей: титульный лист, введе-
ние, которое содержит формулировку те-
мы, актуальность исследования, гипотезу, 
цели и задачи, методы исследования, прак-
тическую значимость, краткий анализ ли-
тературы; теоретическую часть, содержа-
щую итоги анализа литературы, теорети-
ческое обоснование темы исследования; 
практическую часть, где описываются 
практиче ские этапы работы, новые данные, 
итоги экспериментов и т.д.; заключение — 
это выводы по результатам исследования, 
возможны рекомендации; список литера-
туры; приложения — графики, диаграммы 
по исследованию, фотоматериалы и т.д. 
(Приложение 7).

Заключительный этап исследования — 
защита работы. Она может проходить 
в каче стве выступления на конференции, 
защиты проекта, демонстрации презента-
ционных материалов, заочное оценивание 
независимых экспертов. Именно здесь уче-
ники демонстрируют свои коммуникатив-
ные компетенции, в том числе ясную, 
грамматиче ски точную, уверенную, выра-
зительную речь выступающего, «спокой-
ное, последовательное и хорошо аргумен-
тированное изложение материала» [12, 
с. 53]. Как правило, выступление учеников 
ограничено временными рамками, и про-
чтение всей работы не является необходи-

мым. При подготовке выступления автор 
работы должен выбрать основные сужде-
ния, владеть материалом, аргументировать 
отстаивать свои выводы. 

Каждое исследование должно быть 
по возможно сти обеспечено всем необходи-
мым: материально-техниче ским и учебно-
методиче ским оснащением, кадровым обес-
печением (учителя, которые заинтересова-
ны в организации исследовательской рабо-
ты со школьниками во внеучебное время), 
информационным (фонд и каталоги библи-
отеки, Интернет, аудио- и видеоматериалы 
и т.д.), и информационно-технологиче ским 
оборудованием (компьютер и другая техни-
ка), организационным обеспечением (рас-
писание занятий, свободные аудитории, вы-
ход в Интернет), кроме того, необходимо 
обеспечить заинтересованность детей в ра-
боте над исследованием — создать ту моти-
вацию, которая будет давать необходимую 
энергию для самостоятельной деятельно сти 
и творческой активно сти. 

Таким образом, предложенные этапы 
проведения исследования позволяют орга-
низовать исследовательскую работу и на-
учить учащихся проводить исследование. 
При организации исследовательской 
деятельно сти меняется роль учителя. 
Из носителя знаний и информации учи-
тель превращается в организатора исследо-
вательской деятельно сти, консультанта 
и коллегу по решению проблемы, добыва-
нию необходимых знаний и информации 
из различных источников. Определение 
этапов организации исследовательской 
деятельно сти необходимо и для учителя, 
и для учеников, так как это позволяет чёт-
ко и организованно заниматься исследова-
нием.

Роль исследовательской 
деятельности в формировании 
общеучебных и специальных 
умений и навыков школьников

В педагогике в последнее время часто 
встречается термин «способные дети». Дан-
ное понятие можно определить следующим 
образом: каждый ребёнок имеет свой набор 
врождённых задатков, которые при благо-
приятных условиях развиваются в спо-
собно сти. Нет ни к чему не способных де-
тей, есть педагогическая проблема работы 
с детьми, у которых способно сти разные. 
Как показывает практика, способно сти мо-
гут быть развиты, но могут и преждевре-
менно угаснуть, поэтому приоритетной за-
дачей школы на современном этапе должно 
стать создание психолого-педагогиче ских 
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условий для развития и реализации способ-
ностей детей, формирование у них не толь-
ко общеучебных, но личностных умений 
и навыков. Развитие способностей детей 
возможно в рамках включения его в иссле-
довательскую работу по выбранному ими 
направлению.

В течение нескольких лет я являюсь 
руководителем школьного кружка «Крае-
ведение» (Приложение 1), задачами кото-
рого являются: воспитание патриотизма 
у учащихся; знаком ство с культурным на-
следием родного города и Ярославской 
обла сти; формирование у учащихся умений 
и навыков исследовательской работы и ос-
нов работы над проектами; изучение исто-
рии родного края и углубление знаний 
по истории России; выявление роли семьи 
и лично сти в истории родного города 
и края; подготовка учащихся к уча стию 
в краеведче ских играх и город ских 
краеведче ских Золотарев ских чтениях, ор-
ганизованных ЦДЮТЭиК. Планирование 
работы кружка тесно связано с планом ра-
боты Рыбинского центра детского краеве-
дения и туризма. В план работы входит 
изучение экологиче ских особенностей 
обла сти, посещение музеев, уча стие 
в краеведче ских играх и краеведче ских 
олимпиадах на базе Центра. Одной из со-
ставляющих является работа по подготовке 
учащих к уча стию в город ских краеведче-
ских Золотарев ских чтениях, на которых 
ребята должны представить свою исследо-
вательскую работу по изучению проблем, 
персоналий, фактов из истории родного го-
рода. Есте ственно, такую работу в рамках 
кружка могут подготовить не все, но каж-
дый год кружок представляет на Чтения 
своих участников с интересными 
исследователь скими работами, темы кото-
рых выбирали сами учащие. Школьное 
краеведение способ ствует развитию у уча-
щихся любознательно сти, познавательных 
интересов, собирательной активно сти, ув-
лечению наукой. В связи с теми изменени-
ями, которые происходят в нашей стране 
в последнее время, возрос интерес к исто-
рии России, а особенно привлекает к себе 
внимание местная история, которая оказы-
вается менее изученной, но более близка 
к детям. Дети и подро стки хотят знать бо-
лее подробно о тех местах, где они живут. 
Данная работа в определённой степени по-
могает им в дальнейшем в выборе соб-
ственной сферы деятельно сти.

Кроме «Краеведения» в школе работа-
ет кружок «Исследовательская деятель-
ность» (название кружка обусловлено пла-

ном работы школы). Тематика кружка 
и его цели имеют своей целью формирова-
ние умений и навыков исследовательской 
деятельно сти (Приложение 2). Результа-
том работы членов кружка в течение года 
должна быть исследовательская работа 
или проект будущего исследования. В ре-
зультате работы ежегодно члены кружка 
представляли на конференции и конкурсы 
различного уровня (школьный, городской, 
региональный, федеральный) результаты 
своих исследований. 

Для эффективной работы по созданию 
исследователь ских работ педагог должен 
выбрать методы исследования — способы, 
определить общий путь до стижения опре-
делённой цели, которую выбирает иссле-
дователь. Методы исследования можно 
разделить на основные — это метод наблю-
дения и эксперимента, вспомогательные — 
это беседы, интервью, анкетирования, 
социологиче ский опрос. При использова-
нии различных методов исследования 
у учащихся формируются исследователь-
ские умения и навыки (Словарь, Приложе-
ние 16). Умения формируются путём уп-
ражнений и дают ученику возможность 
выполнения определённого дей ствия 
не только в привычных, но и в изменив-
шихся условиях. Выработка навыка — это 
процесс, который до стигается путём вы-
полнения упражнений — целенаправлен-
ных, специально организованных повторя-
ющихся дей ствий. Благодаря упражнени-
ям способ дей ствия совершен ствуется 
и закрепляется. Показателями наличия на-
выка является то, что ученик, начиная вы-
полнять дей ствие, не обдумывает заранее, 
как он будет его осуще ствлять, не выделя-
ет из него отдельных частных операций. 
Благодаря формированию навыков дей-
ствие выполняется быстро и точно, благо-
даря чему ученику можно сконцентриро-
ваться на развитии и получении новых 
знаний, умений и навыков.

Наиболее сложным на начальном этапе 
разработки темы исследовательской рабо-
ты учеником и учителем является развитие 
у школьников умения определить и обоз-
начить проблему исследования, так как 
проблемой является всякая теоретическая 
и практическая ситуация, в которой нет 
чёткого и ясного решения, поэтому она 
и заставляет задуматься. Для того чтобы 
решить, устранить её, необходимы дей-
ствия, направленные на исследование все-
го, что связано с данной проблемой. Поиск 
проблем одновременно дело сложное и про-
стое. Известный философ Ф.Ф. Ницше 
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писал, что «великая проблема подобна дра-
гоценному камню: тысячи проходят мимо, 
пока, наконец, один не поднимет его» [37, 
с. 72]. Увидеть проблему можно методом 
наблюдения и анализа увиденного. Умение 
увидеть проблему развивается в течение 
длительного времени. Одно из самых важ-
ных свой ств в умении увидеть проблему — 
это способность изменять соб ственную 
точку зрения, смотреть на объект исследо-
вания с разных сторон. На занятиях круж-
ка «Исследовательская деятельность» ис-
пользуется упражнение, предлагаемое 
А.И. Савенковым [37, с. 74, 77], «Посмот-
рите на мир чужими глазами»: школьни-
кам читается незаконченный рассказ. На-
пример: «Утром небо покрылось чёрными 
тучами и пошёл снег. Крупные хлопья па-
дали на дома, деревья, тротуары, газоны, 
дороги...» Ученикам необходимо продол-
жить рассказ несколькими способами. На-
пример, представить, что ты просто гуля-
ешь по улице или ты водитель грузовика 
и едешь по городу, и т.д. Ещё одно упраж-
нение, направленное на формирование 
умения видеть проблему, — «Наблюдение 
очевидного»: ученикам предлагается рас-
смотреть хорошо знакомый им объект 
и сказать, что видят их глаза в данную ми-
нуту. Например: «Взгляните на своего од-
ноклассника. Наблюдение за ним позволя-
ет определить, куда смотрит человек; како-
го его настроение в данный момент?»

Для формирования умения увидеть 
проблему на занятиях в кружках исполь-
зуется метод «Ше сти думных шляп» [22, 
с. 12], разработанный психологом Эдвар-
дом де Боно, который предлагает выпол-
нять мыслительные дей ствия одно за дру-
гим (Приложение 4). Ученики на занятии 
могут объединяться в группы. Каждая 
группа выбирает «шляпу» определённого 
цвета и высказывает суждения в соответ-
ствии мыслительным дей ствием, характер-
ным для цвета выбранной шляпы. Сначала 
это происходит в группе, затем представи-
тели группы озвучивают общее мнение. 
Эта ролевая игра интересна прежде всего 
тем, что вместо привычного дискуссионно-
го обмена мнениями можно быстро и конс-
труктивно составить общий банк идей 
и настроений, обнаруживая новое, не заме-
ченное раньше. При такой форме анализа 
у учеников при высказывании мнений 
отсут ствуют мотивы личных симпатий или 
антипатий. 

Если ученик уже определился с объек-
том исследования, но проблема ещё не оп-
ределена, можно использовать метод на-

блюдения. Например, проводя исследова-
ние по теме «Эксплуатация детского труда 
в Рыбинске», автор работы в течение ме-
сяца наблюдала за ситуацией в городе, 
сложившейся по отношению к подро-
сткам, решившим трудоустроиться. Уче-
ница наблюдала на улицах города и 
в обще ственных местах (кафе, развлека-
тельных центрах), насколько часто подро-
стки «подрабатывают» попрошайниче-
ством. С некоторыми из них она смогла 
поговорить и выяснить, кто их привлёк 
к такому виду заработка, как сами несо-
вершеннолетние относятся к труду, на-
сколько он прибылен. Результаты наблю-
дения и способ ствовали написанию рабо-
ты. В ходе дальнейшего исследования она 
проводила опрос работающих несовер-
шеннолетних, проанализировала между-
народные и россий ские нормативно-пра-
вовые акты по данному вопросу. В резуль-
тате она пришла к выводу, что в нашем го-
роде наблюдаются нарушения трудовых 
прав детей, а ребёнок из асоциальной сре-
ды ещё больше подвержен эксплуатации 
и ущемлению других граждан ских прав. 
У таких детей нет уверенно сти в будущем. 
Они не учатся, не получают должного вос-
питания. Их проблемы трудно решить од-
ним росчерком пера (Приложение 3).

Ещё одно важное умение, необходимое 
для создания исследовательской рабо-
ты, — это умение выдвигать гипотезы, 
строить предположения. Гипотеза возни-
кает как возможный вариант решения 
проблемы. Для формирования умения вы-
двигать гипотезы на занятиях кружков 
проводится простое упражнение: задаю 
вопрос, на который нужно ответить школь-
никам. Спектр вопросов может быть раз-
нообразным, например: зачем нужна 
власть? почему дует ветер? и т.д. Также 
для формирования умения выдвигать ги-
потезы можно применить упражнения, 
предлагаемые А.И. Савенковым [37, с. 82–
83]. Например, ученикам предлагается 
вопрос: при каких условиях каждый из пе-
речисленных предметов будет очень по-
лезным (ветка дерева, телефон, кукла, 
принтер и т.д.)? Ученикам необходимо 
найти варианты ответов на поставленные 
вопросы. Один из самых эффективных ме-
тодов проверки гипотезы — эксперимент. 
Эксперименты можно разделить на мыс-
лительные и эксперименты с реальными 
людьми. Эксперимент предполагает 
воздей ствие человека на объект и предмет 
исследования. В ходе работы кружка про-
водятся тренировочные мыслительные 
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эксперименты. Ученикам задаются задачи-
вопросы, на которые им необходимо отве-
тить, например: «Что нужно сделать, что-
бы прекратилась война?»; «Какими долж-
ны быть города, чтобы люди не гибли 
на дорогах?» Самые интересные — это эк-
сперименты с реальными предметами, 
людьми. Например, при проведении ис-
следования «Отношение к труду различ-
ных социальных групп» (Приложение 5) 
ученице 10-го класса было необходимо 
подтвердить или опровергнуть одну 
из своих гипотез о том, отношение к труду 
изменяется в зависимо сти от возраста, но 
не зависит от половых признаков, цель 
трудовой деятельно сти взаимосвязана 
с выбранной профессии (интереснее про-
фессии группы «человек — человек», чем 
«человек — техника»). А в работе «Фено-
мен толпы в современной жизни» автор 
проводил эксперименты для определения, 
насколько учащиеся школы зависимы 
от обще ственного мнения и склоны к кон-
формизму. 

Немаловажным умением для любого 
исследователя является умение задавать 
вопросы, так как в процессе исследования 
вопрос играет ключевую роль: «Вопрос 
направляет мышление ребёнка на поиск 
ответа, таким образом, побуждая потреб-
ность в познании, приобщая его к ум-
ственному труду» [37, с. 85]. Задавая воп-
росы, ученики учатся наблюдать и описы-
вать события и явления, а описание также 
является одним из методов исследова-
тельской деятельно сти. При организации 
работы кружка используются упражнения 
для формирования умения ставить вопро-
сы. Вот одно из них: «Найди причину со-
бытия с помощью вопросов». Ученикам 
предлагается ситуация, с помощью вопро-
сов школьники должны её решить, напри-
мер: «Девочка вышла из класса до оконча-
ния уроков. Как вы думаете, что произош-
ло?» Методы интервью, социологического 
опроса также формируют умение верно 
и корректно задавать вопрос. При написа-
нии исследовательской работы «Суицид 
в молодёжной среде» ученица 11-го клас-
са (Приложение 6) выясняла, насколько 
подвержены суицидальным наклонностям 
подро стки в школе № 26, попыталась оп-
ределить причины и основные решающие 
факторы появления и распространения 
суицидальных наклонностей. Основным 
методом исследования в данной работе 
являлся социологиче ский опрос подро-
стков. Автором была разработана совмес-
тно с психологом анкета, которая впослед-

ствии самостоятельно обрабатывалась. 
Умение спрашивать и воспринимать ин-
формацию, взаимодей ствовать со взрос-
лыми людьми и учениками, вступать 
в диалог, отстаивать свою точку зрения — 
все эти умения также необходимы для ис-
следования. 

Для того чтобы прове сти массовый 
опрос респондентов, часто используется 
и метод анкетирования. Для проведения 
анкетирования необходимо или правиль-
но подобрать анкету из имеющихся источ-
ников по исследуемому вопросу, или со-
ставить её самому, обратившись к гипоте-
зам, выдвигаемым в исследовательской 
работе. Впослед ствии все собранные дан-
ные необходимо обработать и представить 
в виде диаграмм, графиков. Например, 
ученик 5-го класса, проводя исследования 
по теме «Человек и Великая Отече-
ственная война», побеседовал с участни-
ком военных дей ствий 1941–1945 годов, 
изучил личные архивы, а также провёл 
анкетирование респондентов различного 
возраста. Анализ ответов позволил ему 
сделать следующий вывод: несмотря на то 
что война закончилась очень давно, её ис-
тория оказывает огромное влияние на вос-
питание патриотиче ских чув ств к своей 
Родине, народу, к своим предкам среди 
поколений живущих после её окончания 
(Приложение 8). 

Социологиче ский опрос предполагает 
перечень вопросов по теме, который 
впослед ствии обрабатывается в виде гра-
фиков и диаграмм. Для формирования 
умений и навыков работы при обработке 
социологического опроса на занятиях 
в кружках я предлагаю условные ситуации. 
Например, ученикам предложена версия: 
проведён социологиче ский опрос среди 
представителей современного российского 
обще ства различных возрастных групп 
(взрослые, подро стки, дети школьного воз-
раста). Было опрошено по 20 респондентов 
каждой возрастной группы. Всем предла-
гался вопрос: какие виды досуга вам при-
носят наибольшее удоволь ствие (прово-
дить время с семьёй, читать, слушать му-
зыку, заниматься спортом, смотреть теле-
визор)? Результаты опроса приведены 
в таблице 1.

Задания к результатам социологиче-
ского опроса: 

а) определи в процентах данные социо-
логического опроса; 

б) cоставь диаграммы по результатам 
опроса; 

в) сделай выводы по диаграммам.
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Особый вид умений — это умение ра-
ботать с текстами, различными по содер-
жанию: политологиче скими, географиче-
скими, биографиче скими и т.д., так как 
текстовая информация является одной 
из самых главных при написании исследо-
вательской работы. Ученик должен осво-
ить способы беглого просмотра текста, со-
ставление общего представления о тексте; 
получив общее представление о тексте, 
ставить вопросы по поводу излагаемых 
проблем; более углублённо изучать необ-
ходимые для исследования отрывки; выде-
лять главное и второстепенное в тексте; 
оценивать уровень содержательно сти 
и логично сти текста; делать выводы по тек-
сту. Для формирования умения и навыка 
работы с текстами предлагается ученикам 
прочитать предложенный текст и выпол-
нить задания к нему.

«В эпоху зарождения культуры только 
образ окружающей человека природы фор-
мировал его душу. Один и тот же ритм шёл 
через его чув ства и через шелест леса. Его 
образ жизни, его развитие. Его одежда как 
бы прилагались к окружающим полям 
и лесам. В мыслях народа откладывались 
впечатления, производимые природой, 
климатом, рельефом. Ещё Гете замечал, что 
человек, живущий среди могучих и мрач-
ных дубов, имеет совсем другое мироощу-
щение, чем человек, обитающий среди лёг-
комысленных берёзок.

По мере роста населения и необходимо-
сти производить всё больше и больше пи-
щи отношение к природе начинает менять-
ся. Природа становится главным объектом 
эксплуатации, уже несколько тысячелетий 
ведётся всё более усиливающее, масштаб-
ное, планетарное наступление на природу.

Одной из главных причин развития ев-
ропейской науки было «расколдовывание» 
природы — изгнание из неё всех таин-
ственных, необъяснимых факторов.

Насилие над природой, её разрушение 
дошло до такой степени, что уже угрожает 
самому суще ствованию человека. Во всем 
мире уничтожено более половины пахот-
ного слоя, который восстанавливается 
700–800 лет, океан уже плохо справляется 
с загрязнением, в печени пингвинов найде-
на ртуть, загазованность атмосферы до-
стигла такой величины, что начали таять 
ледники, все крупные города окружены ог-
ромными свалками мусора, которые непре-
рывно увеличиваются.

Человеку пора срочно менять своё от-
ношение к природе: нужно, чтобы природа 
снова стала для всех такой же культурной 

ценностью, какой она была прежде, 
в древно сти. Человек должен радикально 
пересмотреть свои потребно сти, избавить-
ся от своих вредных для него самого и для 
природы привычек, перестать производить 
массу товаров и продуктов, без которых 
в принципе легко обойтись».

Задание 1. Составьте план текста. Для 
этого выделите основные смысловые фраг-
менты текста и озаглавьте каждый из них.

Задание 2. Как природа воздей ствует 
на человека и обще ство? Выделите глав-
ные положения из текста.

Задание 3. Как в тексте характеризует-
ся современное состояние отношений 
обще ства и природы? Приведите две 
характери стики взаимовоздей ствия обще-
ства и природы.

Задание 4. Как вы понимаете отноше-
ние автора текста к современному этапу 
взаимодей ствия обще ства и природы? Раз-
деляете ли вы это отношение? Что в нашем 
городе делается для восстановления при-
родной среды?

При формировании навыка работы 
с текстами подобные задания необходимо 
предлагать ученикам систематиче ски.

При сформированных умениях выра-
батывается навык работы с текстами, кото-
рый необходим при создании исследова-
тельской работы. Ученица 9-го класса при 
написании исследовательской работы 
«Соблюдение трудового законодатель ства 
в реальной жизни» (Приложение 7) изучи-
ла разные тексты: публици стическая 
печать по заявленной теме, нормативно-
правовые, материалы местной печати. Уме-
ния правильно работать с текстовой ин-
формацией (правильно подобрать литера-
туру по теме, выделять главное и второсте-
пенное, определять ведущие идеи на основе 
прочитанного текста, составлять план, те-
зисы к тексту) помогли автору обобщить 
полученный материал и понять не только 
трудно сти прочтения законодательных ак-
тов, но и выявить факты несоблюдения 
российского закона по вопросам трудовой 
дисциплины в реальной жизни (большин-
ство респондентов допу стили ошибки при 
прохождении теста на знания трудового 
законодатель ства в данной обла сти, неко-
торые из них нарушали трудовую дисцип-
лину, но за это не были наказаны, а способ 
поощрения за сознательное, добросовест-
ное выполнение работником своих трудо-
вых обязанностей выступает в реально сти 
возможностью получения отгула, что про-
тиворечит российскому законодатель ству). 
В ходе работы над исследованием истории 
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службы родовспоможения в Рыбинске ав-
тору необходимо было проявить навыки 
«вычитывания» информации из текстов 
разного стиля (архивных документов, 
стати стиче ских данных о рождаемо сти, 
бухгалтер ских отчётов). 

Необходимым для написания исследо-
вательской работы является умение рабо-
тать с источниками. На занятиях в круж-
ках мы с учениками вспоминаем типы ис-
точников (учебный материал по курсу 
«История Древнего мира» 5-й класс): пись-
менные, устные, веще ственные источники; 
виды источников — личная переписка, ил-
люстративные источники, почтовые от-
крытки, личные дневники. Мы учимся да-
вать им характери стику, используя инфор-
мационную карту работы с источником. 
Проводя исследовательскую работу, в ос-
новном работаем с письменными источни-
ками, поэтому применяем примерный план 
описания внешнего вида письменного ис-
точника (Приложение 17). Так, ученик 7-го 
класса подробно охарактеризовал источ-
ники из личного архива директора школы 
К.К. Иванова, проводя исследование по те-
ме «У каждого была своя война...» Именно 
они помогли восстановить послевоенную 
жизнь матери Героя Советского Союза 
Александра Корнева и систематизировать 
разрозненные сведения о самом Герое Со-
ветского Союза Александре Корневе (При-
ложение 18). 

При последовательной и регулярной 
работе у учеников вырабатывается навык 
работы с источниками, школьники могут 
открыть в изучаемом источнике не только 
выраженную, но и скрытую информацию.

Организация исследовательской 
деятельно сти возможна при сформирован-
ном умении систематизировать получен-
ную информацию. Для обобщения полу-
ченной информации мы с учениками со-
ставляем примерную схему. Например, ес-
ли объектом исследования является 
историческая личность, государ ственный 
деятель, то схема систематизации может 

выглядеть таким образом.
1. Общая характери стика исследуемой 

лично сти (где и когда родился, образова-
ние, характер лично сти).

2. Характери стика обстановки, в кото-
рой вырос (семья, ближайшее окружение 
и т.п.).

3. Основные до стижения и результаты 
деятельно сти.

4. Основные монографиче ские, пуб ли-
ци стиче ские работы об исследуемой 
лично сти.

5. Оценка лично сти современниками. 
6. Оценка лично сти историками.
7. Оценка лично сти школьником.
Формирование презентационных уме-

ний и навыков необходимы для будущих 
исследователей — это навыки монологи-
ческой речи; умение уверенно держать се-
бя во время выступления, умения исполь-
зовать различные сред ства наглядно сти 
при выступлении, умения отвечать на не-
запланированные вопросы. Все эти умения 
формируются через индивидуально-груп-
повую работу во внеурочных занятиях. 
«Обучая других — обучаешься сам» — это 
точная мысль принадлежит Я.А. Ко мен - 
скому [37, с. 199]. Ребёнок, изучивший что-
либо, стремится рассказать о том, что уз-
нал, другим. На занятиях кружка все уче-
ники проходят предзащиту перед предсто-
ящим выступлением на конференции: 
представляют результаты своего исследо-
вания, задают друг другу вопросы по теме 
работы, помогают найти нужные ответы. 

Формированию навыков публичного 
выступления способ ствует выступление 
перед незнакомой аудиторией. Так, в марте 
2010 г. на базе нашей школы проходил 
учитель ский семинар по теме «Информа-
ционно-коммуникационные технологии 
как необходимый ресурс современного об-
разования». В работе семинара приняли 
уча стие ученики, занимающиеся исследо-
вательской деятельностью. Лада Смирнова 
и Илья Шургин представили свои работы 
в мастер-классе по использованию ИКТ 

Таблица 1

Взрослые Подро стки Дети

С удоволь-
ствием

Нет
С удоволь-

ствием
Нет

С удоволь-
ствием

Нет

1. Семья 18 человек 2 человека 5 человек 15 человек 16 человек 4 человека

2. Чтение 6 14 20 0 12 8

3. Музыка 0 20 19 1 11 9

4. Спорт 3 17 6 14 5 15

5. Телевизор 18 2 12 8 13 7
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в работе методического объединения учи-
телей истории и географии по теме «Зна-
чение ИКТ в исследовательской деятельно-
сти учащихся», которые были высоко оце-
нены учителями различной специализации 
и квалификации.

Таким образом, для решения ис сле до-
ва тель ских задач школьникам необходимо 
формирование инструментальных специ-
альных навыков и умений логического 
и творческого мышления. Часто на уроке 
на эту работу не хватает времени, поэтому 
для целенаправленной работы необходима 
групповая, индивидуально-групповая 
и индивидуальная работа во внеурочное 
время, что в полной мере реализуется 
на занятиях школьников в кружках «Ис-
следовательская деятельность» и «Краеве-
дение». 

Результативность 
исследовательской работы

Интерес к исследовательской деятель-
но сти у учащихся с каждым годом растёт, 
повышается и каче ство их работ, а соответ-
ственно, и количе ство призовых мест, за-
нятых учениками на научно-практиче ских 
конференциях различного уровня. Уча стие 
школьников в исследовательской работе 
неуклонно ведёт к росту личностной само-
оценки ученика и оценки его работы окру-
жающими, прежде всего сверстниками 
(Приложение 9).

Исследовательская деятельность поз-
воляет решить ряд задач при осуще-
ствлении внеурочной работы: повышение 
познавательной мотивации школьников, 
развитие навыков самостоятельной 
деятельно сти, повышение личностного ав-
торитета ученика, повышение уровня его 
информированно сти. С целью выявления 
результативно сти исследовательской рабо-
ты было проведено анкетирование 10 уче-
ников из 8–11-х классов [33, с. 21], зани-
мавшихся исследовательской деятельнос-
тью во внеурочное время (эксперименталь-
ная группа) и 10 учеников, не принимавших 
в ней уча стие (контрольная группа) (При-
ложение 10). Результаты анкетирования 
представлены в таблице 2.

По результатам анкетирования можно 
сделать вывод о том, что умения и навыки, 
необходимые для исследовательской рабо-
ты, в большей степени развиты у учеников, 
занимающихся исследовательской де-
ятельностью (Приложение 11, 12). Более 
70% школьников экспериментальной груп-
пы владеют коммуникативными навыками 
(умение ве сти дискуссию, умение задавать 

вопросы, умение отвечать на вопросы), 
в то время как в контрольной группе этим 
навыком владеют лишь 20% школьников. 
Умение работать с различными источника-
ми в большей степени сформировано 
у школьников, занимавшихся исследова-
тельской деятельностью: 80% респонден-
тов ответили, что они могут самостоятель-
но выделить главное из текста источника, 
составить планы и тезисы по тексту. В кон-
трольной группе умеют работать с текста-
ми лишь 10% учащихся. В то же время 50% 
учеников экспериментальной группы ис-
пытывают наибольшие трудно сти в работе 
по поиску и систематизации материала, 
40% затрудняются в составлении письмен-
ного текста, в котором представлены ре-
зультаты исследовательской работы. 

Учащимся была предложена ещё одна 
анкета [33, с. 18], которая позволила объ-
ективно оценить результативность вне-
учебной исследовательской деятельно сти 
школьников, её влияние на воспитание 
лидер ских каче ств и личностный рост уче-
ников, повышение уровня их ин фор ми-
рованно сти, желания узнать больше 
и уметь больше (Приложения 13, 14, 15). 
Результаты анкетирования представлены 
в таблице 3.

Данные анкетирования наглядно сви-
де тель ствуют о том, что уча стие школьни-
ков в исследовательской работе необходи-
мо им для успешного обучения в школе 
и других учебных заведениях, в том числе 
в высших, они также важны для их даль-
нейшей социализации. 

Наиболее значимыми для школьников 
при занятии исследовательской деятель-
ностью является возможность работать 
по интересующей теме, свободный режим 
работы, формирование и развитие навы-
ков работы с системой Интернет, умение 
анализировать информацию, строить гра-
фики, диаграммы, создавать визуальные 
презентации, выступать со своими работа-
ми на конференциях различного уровня. 
Наибольшие трудно сти при занятии ис-
следовательской деятельностью ученики 
экспериментальной группы испытывают 
при поиске и систематизации материала, 
в нехватке свободного времени, свободных 
классов с компьютерной техникой, а так-
же при защите исследовательской работы 
и формулировке ответов на вопросы. Уче-
ники внесли свои предложения по улуч-
шению организации исследовательской 
деятельно сти, в том числе они предложи-
ли увеличить количе ство внеучебного вре-
мени на занятия исследовательской де-
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ятельностью и консультации с педагогом-
куратором.

Проведение подобных диагно стик для 
оценки результатов исследовательской 
деятельно сти необходимо, так как они поз-
воляют оптимально решать возникающие 
проблемы, а также «...ведут к личностной 
ориентации, в соответ ствии с которой весь 
педагогиче ский процесс строится от лично-
сти педагога и ребёнка, их опыта, знаний 
и умений, склонностей и интересов, 
а не от образовательной системы, суще-
ствующей как внеличностная структура» 
[25, с. 4].

При организации исследовательской 
деятельно сти можно выделить следующие 
положительные моменты: свободная орга-
низация работы; индивидуальный темп ра-
боты; развитие познавательного интереса; 
творче ских способностей учащихся с учё-
том их индивидуальных особенностей; уг-
лубление умений, связанных с использова-
нием компьютерных технологий; выработка 
умений самостоятельной работы с различ-
ными информационными источниками; 
развитие исследователь ских умений; разви-
тие навыков, связанных с презентацией ре-
зультатов исследовательской деятельно сти. 

Но, несмотря на все суще ствующие по-
ложительные моменты исследовательской 

деятельно сти, есть и ряд проблем в совре-
менной школе, связанных с организацией 
исследования. Это проблема свободных 
классов; индивидуальный контроль; 
не всегда каче ственный подбор информа-
ции, трудно перепроверить факты; техни-
ческая проблема; нехватка времени, загру-
женность ученика и учителя.

В целом исследовательская деятель-
ность школьников способ ствует развитию 
их способностей, у них формируются те 
умения и навыки, которые необходимы 
для развития современного, информацион-
но грамотного гражданина, а учитель дол-
жен «…научить способно сти учиться всю 
жизнь. Только на этой основе Ученик мо-
жет превзойти Учителя, пойти дальше не-
го, взлететь выше. Только на этом пути мо-
жет случиться самая счастливая для на-
ставника ситуация, когда он может сказать: 
“Победившему ученику от побеждённого 
учителя”. Для Учителя такое “пораже-
ние” — самая великая и желанная победа» 
[14, с. 40].

Необходимость развития ис сле до ва-
тель ских умений и навыков учащихся 
не вызывает сомнения. Сегодняшнее 
обще ство заинтересовано в том, чтобы его 
граждане были способны активно дей-
ствовать, принимать решения, быстро 

Таблица 2

№ Сделать это мне...

Занимающиеся 
исследовательской 
деятельностью, %

Не занимающиеся 
исследовательской 
деятельностью, %

трудно ...легко трудно ...легко

1 Говорить перед классом, аудиторией
1

10
9

90
8

80
2

20

2
Во время выступления не потерять нить 
рассуждения

3
30

7
70

8
80

2
20

3 Сделать обобщение по ключевым моментам 0
10

100
5

50
5

50

4 Пояснить что-либо
1

10
9

90
6

60
4

40

5 Говорить так, чтобы привлечь внимание
2

20
8

80
5

50
5

50

6
Выступать с докладом, не читая, а расска-
зывая

0
10

100
7

70
3

30

7 Формулировать вопросы
3

30
7

70
8

80
2

20

8
Чув ствовать себя увереннее во время вы-
ступления

1
10

9
90

7
70

3
30

9
Работать длительное время по поиску ма-
териала, источников

5
50

5
50

9
90

1
10

10 Оформить результаты исследования
4

40
6

60
9

90
1

10

11 Составить тезисы 20 80 100 0
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адаптироваться к изменяющимся услови-
ям жизни. По мнению современных учё-
ных-методистов и передовых учителей, 
одной из главных задач школьного исто-
рического образования является развитие 
познавательных способностей школьни-
ков, их самостоятельно сти и инициативы. 
Для реализации этой идеи необходимо, 
чтобы ученики имели возможность чер-
пать информацию из самых разнообраз-
ных источников — документов, воспоми-
наний участников и свидетелей событий 
прошлого. Именно такой подход позволит 
развить умение самостоятельно критиче-
ски мыслить, научит школьника грамотно 
работать с информацией различного рода. 

Организация исследовательской рабо-
ты школьников может иметь место как 
в учебное, так и во внеучебное время. В том 
и другом случае учитель использует бога-
тый отече ственный и зарубежный опыт ор-
ганизации по стижения школьником исто-
рического опыта, который добывался ими 
самостоятельно в ходе творче ских поисков. 

Для организации исследовательской 
деятельно сти во внеурочной работе возмож-
ны различные формы, в том числе научные 
кружки, такие как кружок «Краеведение» 
для учащихся 7–8-х классов, кружок «Ис-
следовательская деятельность» для старших 
школьников. Содержание программ предпо-
лагает, с одной стороны, приобщение школь-
ников к культурному наследию края, созда-
ние условий для развития ценностных ори-
ентиров учащихся, социальную адаптацию 
подро стков, воспитание граждан ственно сти. 
С другой стороны, изучая историю родного 
города, учащиеся овладевают навыками ис-
следовательской деятельно сти, у них выра-
батывается соб ственное отношение к окру-
жающему миру, событиям и явлениям. В це-
лом в ходе занятий у школьников формиру-
ется понимание того, что исследовательская 
деятельность является сред ством освоения 
дей ствительно сти. 

Немаловажным моментом в организа-
ции исследовательской деятельно сти яв-
ляется знаком ство школьников с этапами 
проведения исследования, что придаёт 
системность организации исследователь-
ской деятельно сти. Программа должна 
быть направлена на изучение основных 
понятий научно-исследовательской рабо-
ты, общей схемы научного исследования, 
ученики должны знать и применять мето-
ды поиска информации, уметь обрабаты-
вать полученные данные и оформлять ре-
зультаты исследовательской работы. 

Представление результатов исследова-
тельской работы способ ствует развитию 
коммуникативных навыков. В ходе защи-
ты работы у школьников формируются 
умения оценки и самооценки результатов 
исследования. 

Обобщение опыта организации иссле-
довательской деятельно сти школьников 
позволило сделать вывод о том, что данный 
вид деятельно сти поддерживает познава-
тельный интерес у учащихся, повышает 
уровень их информированно сти и само-
стоятельно сти, а также оказывает позитив-
ное воздей ствие на авторитет школьников 
среди сверстников.

Анализируя сложившуюся ситуацию 
в образовании на современном этапе, доку-
менты о перспективах развития образова-
ния, проект стандартов второго поколения, 
соб ственную педагогическую деятель-
ность, считаю, что организация исследова-
тельской деятельно сти во внеурочное вре-
мя позволяет сформировать очень важную 
на сегодняшний день социальную компе-
тенцию, связанную со способностью уста-
навливать социальные контакты и осуще-
ствлять взаимодей ствия учащихся как 
между сверстниками, так и со взрослыми 
людьми, брать на себя гражданскую ответ-
ственность, уча ствовать в решении про-
блем страны, обла сти, города, проявлять 
нрав ственное отношение к другим людям, 

Таблица 3

Результативность исследова-
тельской работы

Занимающиеся исследова-
тельской деятельностью, %

Не занимающиеся исследо-
вательской деятельностью, %

Да Не всегда Нет Да Не всегда Нет

Исследовательская деятель-
ность повышает уровень знаний

70 30 0 0 70 30

Исследовательская деятель-
ность развивает навыки само-
стоятельной работы

80 20 0 20 30 50

Занятие исследовательской 
деятельностью повышает авто-
ритет среди сверстников

90 10 0 0 30 70
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уважать и ценить прошлое, анализировать 
современность. Кроме социальной ком пе-
тентно сти организация исследовательской 
деятельно сти работает и на будущее, на но-
вые стандарты второго поколения, помогая 
сформировать у учащихся познаватель-
ную, информаци он но-технологическую, 
коммуникативную ком пе тентно сти. Исхо-
дя из этого, перспективой своей работы 
считаю формирование всех выше перечис-
ленных компетентностей учащихся посред-
ством наработанной системы внеурочной 
деятельно сти. 
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Приложение 1

Рабочая программа кружка «Краеведение»

Пояснительная записка
К рабочей программе работы кружка «Краеведение» в 7–8-х классах

Рабочая программа программе на основе программы «Родники» ЦДЮТЭиК г. Ры-
бинска на 2010/2011 учебный год. 

Цель работы кружка «Краеведение» на 2010/2011 учебный год: повышение интереса 
к изучению своей малой родины, приобщение к культурному наследию края, создание 
условий для развития ценностных ориентиров учащихся, социальная адаптация подро-
стков, воспитание граждан ственно сти. 

Задачи работы кружка:
1. Воспитание патриотизма у учащихся.
2. Воспитание экологической культуры у учащихся.
3. Ознакомление с культурным наследием родного города и Ярославской обла сти.
4. Формирование у учащихся умений исследовательской работы и работы над проек-

тами.
5. Изучение истории родного края и углубление знаний по истории России.
6. Выявление роли семьи и лично сти в истории родного города и края.
7. Подготовка учащихся к уча стию в краеведче ских играх и малых Золотарев ских 

чтениях, Золотарев ских чтениях, организованных МОУ ДОД Центром детского и юно-
шеского туризма и экскурсий.

Время прохождения программы: 1 час в неделю, 34 учебных часа в год.
Срок реализации программы: 1 учебный год.

Тематическое планирование работы кружка «Краеведение» в 7–8-х классах
на 2010/2011 учебный год

№ 
п/п

Дата Название темы
Кол-во
часов

1 Вводное занятие. Цели и задачи на 2010/2011 учебный год 1

2 Семинар в ЦДЮТЭиК «Работа в 2010/2011 учебном году» 1

3 Входной тест 1

4 Тема 1 «Первые шаги в науку»
Требования к написанию реферата

6
1

5 Требования к написанию тезисов 1

6 Требования к оформлению работы 1

7 Требования к подбору литературы для исследовательской работы 1

9 Особенно сти работы в краеведческом отделе библиотеки 1
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№ 
п/п

Дата Название темы
Кол-во
часов

10 Особенно сти работы с каталогами 1

11
Тема 2: Экология
Экологиче ские проблемы нашей обла сти

4
1

12 Заповедники нашей обла сти 1

13 Природные ресурсы Ярославской обла сти 1

14 Волга — историче ский путь России 1

15 Тема 3: «Подготовка к мероприятиям МОУ ДОД Центра детского 
и юношеского туризма и экскурсий
Подготовка к краеведческой игре «Страницы истории», посвящённой 
1000-летию Ярославля

11

1

16 Краеведческая игра «Страницы истории», посвящённая 1000-летию 
Ярославля

1

17 Подготовка к краеведческой есте ственнонаучной олимпиаде 2

18 Уча стие в 1 и 2, 3 турах есте ственнонаучной олимпиады 1

20 Подготовка к выступлению на Золотарев ских чтениях 2

21 Уча стие в Золотарев ских чтениях 1

22 Подготовка к конкурсу краеведческого ориентирования 1

23 Уча стие в конкурсе краеведческого ориентирования 1

24 Уча стие в благотворительной акции «Мы — внуки праведной Победы 
(восстановление и благоустрой ство территории захоронения погиб-
ших воинов)

1

25 Тема 4: Углубление знаний по истории России через изучение 
истории края
Строитель ство Вышневолоцкой и Мариинской водных систем

4

1

26 Рыбинск — город купече ский 1

27 Храмы города Рыбинска 1

28 Екатерина Великая в нашем городе. Особенно сти застройки Рыбинска 
как уездного города

1

29 Тема 5: Экскурсионная деятельность
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Рыбинска

6
1

30 Виртуальная экскурсия «Музеи города Рыбинска» 1

31 Посещение рыбинского краеведческого музея ( дворяне и купцы 
г. Рыбинска )

1

32 Виртуальная экскурсия «Музей памяти» 1

33 Выходной тест 1

34 Итоговое занятие. Обобщение знаний по истории края периода сред-
невековья — новое время

1

Используемые ресурсы
Атлас Ярославской обла сти. — Ярославль, 2004.1. 

Рыбинск: Документы и материалы по истории города. 2-е изд. / Под ред. И.А. Зараменского, 2. 

Л.А. Михайлова. — Ярославль, 1980.

Старый Рыбинск: история города в описаниях современников XIX–XX вв. — Михайлов посад, 1993.3. 

Салова Ю.Г. 4. Культурное развитие Ярославского уезда. — Ярославль, 1999. 

Селиванов А.М. 5. История Ярославского края. — Ярославль, 2007.

Ярославль: История города в документах и материалах от первых упоминаний до 1917 г. / Под ред. 6. 

А.М. Пономарёва. — Ярославль, 1990.

Ярослав ский край в документах и материалах (1917–1977 гг.) / Под ред. Р.В. Балашова и др. — 7. 

Ярославль, 1980.

Ярослав ский край в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона / Под ред. А.М. Селиванова. — 8. 

Ярославль, 1996.
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Приложение 2

Рабочая программа кружка «Исследовательская деятельность»
Пояснительная записка

Приложение 3
Тематическое планирование

Тема
Кол-во 
часов

Исследовательская деятельность и её значимость среди учащихся. Анкетирование 1

Виды исследователь ских работ: реферат, проект, курсовая работа 1

Реферат как результат исследовательской деятельно сти школьников. Структура реферата 1

4–10. Методы исследовательской деятельно сти и их характери стика.
Наблюдение как метод исследовательской деятельно сти. Апробация.
Эксперимент как метод исследовательской деятельно сти. Апробация.
Опрос как метод исследовательской деятельно сти. Апробация.
Анализ документов как метод исследовательской деятельно сти. Апробация.
Измерение как метод исследовательской деятельно сти. Апробация.
Анализ и синтез результатов как метод исследовательской деятельно сти. Апробация

7

11. Работа с библиотечными источниками 1

12. Знаком ство с работой и поиском информации в системе Интернет 1

13. Поиск информации в системе Интернет 1

14. Выбор темы, объекта, предмета исследования 1

15. Цели и задачи исследования. Научная гипотеза и её проверка 1

16. Выбор оптимальных методов для темы исследования 1

Исследовательская деятельность явля-
ется сред ством освоения дей ствительно-
сти, главная цель исследования — установ-
ление и стины, развитие умения работать 
с информацией, формирование исследова-
тельского стиля мышления.

Цель работы кружка: овладение уча-
щимися навыками исследовательской 
деятельно сти, выработка у школьников 
соб ственного отношения к окружающему 
миру, событиям и явлениям.

Задачи работы кружка:
1. Расширение кругозора учащихся 

в обла сти до стижений наук.
2. Выявление наиболее одарённых уча-

щихся в разных областях науки и развитие 
их творче ских способностей.

3. Активное включение учащихся шко-
лы в процесс самообразования и самораз-
вития.

4. Совершен ствование умений и навы-
ков самостоятельной работы учащихся, 
повышение уровня знаний и эрудиции 
в интересующих областях науки.

5. Организация научно-исследователь-
ской деятельно сти учащихся для усо вер-
шен ствования процесса обучения и профо-
риентации.

6. Обучение методам и приёмам науч-
ного исследования.

7. Развитие умения работать с допол-
нительной литературой.

8. Формирование умений и навыков 
исследовательской деятельно сти.

Методы и формы обучения: урок-лек-
ция, практическая работа, самостоятельное 
исследование, работа с библиотечными ис-
точниками и интернет-источниками.

Форма организация учебной деятельно-
сти: групповая, коллективная, индивиду-
альная. По окончании курса проводится 
публичная защита проекта исследователь-
ской работы — опыт научного учебного ис-
следования по предметной тематике, вы-
ступление, демонстрация уровня готовно-
сти учащихся к представлению результатов 
работы.

Содержание:
Изучение основных понятий научно-• 

исследовательской работы, общей схемы 
научного исследования.

Методы поиска информации.• 

Оформление исследовательской ра-• 

боты.
Представление результатов исследо-• 

вательской работы в ходе её защиты.
Рефлексия. Оценка результатов.• 

Время прохождения программы: 1 час 
в неделю, 34 учебных часа в год. 

Срок реализации: 1 учебный год.
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Тема
Кол-во 
часов

17. Подбор материалов, источников, литературы для темы исследования 1

18. Подбор материалов для темы исследования через систему Интернет 1

19. Подбор материалов для темы исследования через систему Интернет 1

20–22. Структурирование работы, её оформление 3

23. Презентация как визуальная форма защиты исследовательской работы 1

24. Структурирование презентации исследовательской работы 1

25. Правила оформления списка литературы 1

26. Выступление как защита исследовательской работы. Практическое владение рече-
выми нормами русского языка

1

27. Ча сти выступления. Структура выступления 1

28.Составление тезисов исследовательской работы 1

29. Составление аннотации исследовательской работы 1

30. Результаты исследования и их обработка (составление диаграмм, графиков, схем, 
подбор иллюстраций)

1

31. Культура выступления. Обращённость речи, соотношение её с характером аудито-
рии. Основы психологиче ских знаний. Настрой на работу с аудиторией

1

32. Защита исследовательской работы 1

33. Анализ исследовательской работы, методиче ские рекомендации 1

34. Рефлексия. Итоговое анкетирование 1

Приложение 4
Шесть шляп мышления 
(методика Э. де Боно) 

Шесть шляп — шесть разных способов 
мышления. Одевая виртуальную (или ре-
альную) шляпу, нужно высказать своё суж-
дение в отношении предмета обсуждения 
с определённой точки зрения, которую 
и отражает цвет шляпы.

Белая шляпа — белый цвет беспри-
страстен и объективен. В белой шляпе «ва-
рятся» мысли, «замешенные» на цифрах 
и фактах. Именно мышление в белой шля-
пе побуждает человека к установлению 
чёткого разграничения того, что является 
фактом, а что — объяснением этого факта. 
Не аргументируйте без необходимо сти, 
помните, что есть факты, в которых мы 
убеждены, а есть проверенные факты. Если 
утверждение выстроено на основе убежде-
ния, его следует подкреплять цифрами 
и фактами. От человека в белой шляпе 
ожидается полная бесстрастность и объек-
тивность в изложении фактов.

Красная шляпа — символ гнева, яро-
сти и внутреннего напряжения. В крас-
ной шляпе отдадим себя во власть эмо-
ций. Эмоции — это субъективное отноше-
ние к факту, которое нельзя не принимать 
во внимание. Когда человек надевает 
красную шляпу, это даёт ему возможность 

сказать: «Вот что я чув ствую по поводу 
данного вопроса». Самое трудное в ис-
пользовании красной шляпы — это со-
противление искушению объяснить при-
чину возникновения у вас того или иного 
чув ства.

Чёрная шляпа — чёрный цвет мрач-
ный, зловещий, словом, недобрый. Чёрная 
шляпа покрывает собой всё дурное. Это 
критика, доходящая до въедливо сти, нега-
тивизм и искренняя убеждённость в том, 
что «никогда в жизни ничто не может 
складываться так, как надо». Образ мыс-
лей в чёрной шляпе отличается строгой 
логикой и чёткостью обоснования своей 
позиции, основывается на логике 
несоответ ствия того, что мы имеем, тому, 
как всё это должно быть. Мышление в чёр-
ной шляпе не имеет отношения к разреше-
нию проблем, оно лишь указывает на их 
наличие. Человек, надевающий черную 
шляпу, занят поисками того, что в данном 
предложении неправильно, нуждается 
в доработке или просто ошибочно.

Жёлтая шляпа — солнечный, жизнеут-
верждающий цвет. Жёлтая шляпа полна 
оптимизма, под ней живёт надежда и пози-
тивное мышление. Образ мыслей «цвета 
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солнца» — это настойчивый поиск поло-
жительных моментов, присущих данной 
ситуации, и построение позитивных умо-
заключений. Сделайте всё возможное, что-
бы найти обоснование своему оптимизму. 
Данное состояние мышления имеет пря-
мое отношение к предвидению.

Зелёная шляпа — символ свежей ли-
ствы, изобилия и плодородия. Зелёная шля-
па отражает творческое начало и расцвет 
новых идей. Что примечательного в этой 
идее? Что в ней особенного? Что лежит в её 
основе? Куда она нас приведёт? Главное, 
что необходимо понять: мышление в зелё-
ной шляпе направлено на активизацию дви-
жения нашей мысли, а не на суждение 
о рассматриваемой идее. 

Синяя шляпа — синий цвет холодный, 
это цвет неба. Синяя шляпа связана с орга-
низацией и управлением мыслительным 
процессом, а также с применением шляп 
других расцветок. На чём сосредоточить 
своё внимание? Этот вопрос является 
главным для мышления в синей шляпе. 
Задача синей «мыслеварительной» шляпы 
заключается в обобщении всего до-
стигнутого к настоящему времени, в пре-
доставлении возможно сти надевающему её 
человеку исполнить роль фотографа, бес-
страстно фиксирующего плоды деятельно-
сти каждого человека в перечисленных вы-
ше шляпах. Одной из основных обязаннос-
тей человека в синей шляпе является пре-
кращение споров.

Приложение 6
Анкета № 1

Исследовательская деятельность позволяет решить ряд задач при осуще ствлении 
внеурочной работы: повышение познавательной мотивации школьников, развитие навы-
ков самостоятельной деятельно сти, повышение личностного авторитета школьников, по-
вышение уровня информированно сти. Но у всех ли школьников эти задачи были реали-
зованы организации исследовательской деятельно сти?

№ Сделать это мне... ...трудно ...легко

1 Говорить перед классом, аудиторией

2 Во время выступления не потерять нить рассуждения

3 Сделать обобщение по ключевым словам

4 Пояснить что-либо

5 Говорить так, чтобы привлечь внимание

6 Выступать с докладом, не читая, а рассказывая

7 Ставить вопросы

8 Чув ствовать себя увереннее во время выступления

9 Работать длительное время по поиску материала, источников

10 Написать исследовательскую работу

11 Составить тезисы

Приложение 5
Количе ственный рост призовых мест исследователь ских работ учащихся

2

2
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1
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2

0 0

1
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федеральный
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школа
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Приложение 7
Результаты диагно стической анкеты: развитие исследователь ских навыков 

у школьников, занимающихся исследовательской деятельностью

Приложение 8

Результаты диагно стической анкеты: развитие исследователь ских навыков 
у школьников, не занимающихся исследовательской деятельностью
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Приложение 9
Анкета 2 

1. Занятие исследовательской деятельностью во внеучебное время повышает ваш ин-
терес к обучению? (да, нет, не всегда)

2. Можете ли вы самостоятельно отобрать материал по теме своей исследовательской 
работы? (да, нет, не всегда)

3. Ваши личностные успехи при занятии исследовательской деятельностью повыша-
ют ваш авторитет среди одноклассников? (да, нет, не всегда)

4. Стал ли выше уровень вашей информированно сти после того, как начали зани-
маться исследовательской деятельностью? (да, нет, не всегда)

5. Наиболее ценным для меня при занятии исследовательской деятельность стало __
_____________________________________________________________________

6. Какие слабые моменты при занятии исследовательской деятельно сти вы можете 
определить ____________________________________________________________

7. Ваши предложения для дальнейшей работы ______________________________

Приложение 10
Результаты диагно стической анкеты: роль исследовательской деятельно сти 

в обучении и воспитании школьников, занимающихся исследованиями 
во внеурочное время
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Приложение 11
Результаты диагно стической анкеты: роль исследовательской деятельно сти 
в обучении и воспитании школьников, не занимающихся исследованиями 

во внеурочное время

Приложение 12
Информационная карта при работе с источником. 

Примерный план-описание внешнего вида письменного источника
(Материалы получены на обучающем семинаре для организаторов исследователь ских работ)

Историче ский источник

Вид исторического источника

Тип источника

Что собой представляет историче ский источник как материальный предмет? ( внешний вид, 
сохранность и др.)

Какие сведения из него можно получить? ( надписи, типографиче ские отти ски, печати, даты, 
персоналии, о которых идёт речь, и др.)

В какой историче ский период был создан, использовался данный источник?

Примерный план-описание внешнего вида письменного источника 
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тип источника;• 

размеры;• 

структура документа;• 

количе ство листов, скреплены ли они, ка-• 

ким образом;
наличие обложки, суперобложки, её со-• 

хранность, надписи;
страницы, нумерация, сохранность бумаги;• 

печати и штампы: наличие, надписи, даты;• 

другие символы, изображения;• 

типографиче ские отти ски;• 

указаны ли правила заполнения • 

документа;
владелец документа;• 

дата создания и период использование • 

документа;
таблицы, разделы;• 

колонтитулы.• 
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Приложение 13
Описание историче ских источников в исследовательской работе 

Ильи Шургина «У каждого была своя война...»

Первая группа источников — поздравительные открытки.
Вторая группа источников — личные письма А.В. Рябовой к директору школы № 26 

К.К. Иванову.
Третья группа источников — фотографии дружины школы № 26 имени Героя Совет-

ского союза Александра Корнева, предоставленные директором школы К.К. Ивановым.
Четвёртая группа источников — газета.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученные историче ские источники 
помогли рассказать о том, что после гибели Александра Корнева его мать не была забыта, 
ей регулярно оказывалась помощь пионерами дружины школы № 26, носившей имя её 
сына, она поддерживала тесные и друже ственные связи с директором школы № 26 и его 
семьёй, посещала школу и делилась своими воспоминаниями о своём сыне с мальчишка-
ми и девчонками 60–70-х годов ХХ века.

Приложение 14

Фамилия, имя ученика Класс Тема работы Результат

Школьный уровень

Караваева Яна 11а Феномен толпы 1

Гарян Марина 11а Отношение к труду различных социальных 
групп в г. Рыбинске

Уча стие 

Вештемов Дмитрий 11б Экономическая система современной России 
на примере исследования экономики 
г. Рыбинска

2

Крюкова Светлана, 
Серова Екатерина 

10а Рыбин ские дивизии на фронтах 
Великой Отече ственной войны

Уча стие

Серова Екатерина 10а Из истории родовспоможения 1

Мастакова Анна 7г Музеи Рыбинска 2

Смирнов Алексей 7г История Рыбинского речного училища 2

Потатуев Артем 11а Социальный портрет рыбинского бомжа 1

Быстрова Анна 11а Соблюдение трудового законодатель ства 
в реальной жизни

2

Смирнова Лада 8а Деятельность директоров школы № 26 1

Шургин Илья 7а Человек и Великая Отече ственная война 1

Козлова Виктория 11б Добрачное поведение молодёжи 1,2

Черкасова Мария 11б Суицид в молодёжной среде

Скороспелова Анна 11а Из истории первой школы в Рыбинске 1
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Фамилия, имя ученика Класс Тема работы Результат

Кувшинников Игорь 11в Реклама: теория и практика 1

Буцан Марина 11а Молодёжные музыкальные субкультуры 3

Исабекова Наима 11в Современные тенденции миграции Уча стие 

Вдовухин Сергей 11а Отношение молодёжи к избирательному праву 2

Лазарева Виктория 9б Предприниматель ство как новая профессио-
нальная деятельность 

1

Куликова Ольга 9б Эксплуатация детского труда в современном 
мире

2

Мастакова Анна 8г Экскурсия по историческому центру города 2

Городской уровень (победители и лауреаты Золоторев ских город ских чтений 
и городской конференции, посвящённой памяти академика А.А. Ухтомского)

Мастакова Анна 8г Экскурсия по историческому центру города 3

Лазарева Виктория 9б Предприниматель ство как новая профессио-
нальная деятельность 

Уча стие

Шургин Илья 7а Человек и Великая Отече ственная война 1

Козлова Виктория 11б Добрачное поведение молодёжи 3

Серова Екатерина 10а Из истории родовспоможения 3

Черкасова Мария 11б Суицид в молодёжной среде Уча стие

Скороспелова Анна 11а Из истории первой школы в Рыбинске 1

Кувшинников Игорь 11в Реклама: теория и практика 1

Смирнов Алексей 7г История Рыбинского речного училища Уча стие

Потатуев Артем 11а Социальный портрет рыбинского бомжа 1

Быстрова Анна 11а Соблюдение трудового законодатель ства 
в реальной жизни

1

Смирнова Лада 8а Деятельность директоров школы № 26 1

Региональный уровень (призёры и лауреаты региональной конференции «Открытие»)

Потатуев Артем 11а Социальный портрет рыбинского бомжа Приз газеты 
«Комсо-
мольская 
правда»

Быстрова Анна 11а Соблюдение трудового законодатель ства в ре-
альной жизни

Уча стие

Скороспелова Анна 11а Из истории первой школы в Рыбинске 3

Серова Екатерина 10а Из истории родовспоможения Уча стие 

Федеральный уровень (лауреаты Всероссийской конференции МАН «Интеллект будущего» 
«Первые шаги в науку»)

Серова Екатерина 10а Из истории родовспоможения 1

Быстрова Анна 11а Соблюдение трудового законодатель ства 
в реальной жизни

3

Скороспелова Анна 11а Из истории первой школы в Рыбинске 1

Кувшинников Игорь 11в Реклама: теория и практика 1

Козлова Виктория 11б Добрачное поведение молодёжи 3

Смирнова Лада 8а Деятельность директоров школы № 26 Лауреат


