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Образовательный процесс в начальной 

школе связан с достижением у учащихся 

определённого уровня развития, что может 

быть определено организацией деятельнос-

ти, которая имеет исследовательскую на-

правленность. На этапе начального образо-

вания учебная деятельность является 

ведущей и связана с развитием познава-

тельных особенностей младшего школьни-

ка. Исследовательская составляющая учеб-

ной деятельности учащихся младшего 

школьного возраста создаёт благоприятные 

условия для развития теоретического мыш-

ления, активности, самостоятельности, ин-

тереса к людям и любознательности1.

Рассмотрение внеурочной деятельности 

учащихся как образовательной среды, 

в рамках которой расширяются возможнос-

ти для становления различных сторон лич-

ности, даёт возможность выявления в её 

рамках особенностей исследовательской 

деятельности. Изучением возможностей ис-

следований в учебной и внеучебной деятель-

ности занимались Л.П. Виноградова, 

Н.В. Иванова, В.И. Загвязинский, М.В. Кла-

рин, А.М. Матюшкин, А.С. Обухов, П.И. Пид-

касистый, Е.С. Полат, А.И. Савенков, 

М.Н. Скаткин, И.С. Якиманская и др.

Использование возможностей внеурочной 

деятельности для развития исследователь-

ских умений младших школьников является 

сферой внимания многих специалистов2. 
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Очевидно, что включение младших школьни-

ков в те или иные формы исследовательской 

деятельности может стать одной из эффек-

тивных форм достижения более высокого ка-

чества образования.

Однако вовлечение младших школьников 

в такую деятельность является весьма 

сложной задачей для педагогов начальной 

школы, перед которыми встаёт в этой свя-

зи ряд серьёзных проблем, которые требу-

ют новых методических решений. К этим 

проблемам, на наш взгляд, относятся сле-

дующие:

при работе с конкретным классом учи-• 

тель оказывается перед выбором: вклю-

чать в исследовательскую деятельность 

всех учащихся или только тех, кто отли-

чается высоким уровнем сформирован-

ности познавательного интереса и необ-

ходимых универсальных действий;

при необходимости включения в данную • 

деятельность всех учащихся у педагога 

возникает потребность в дифференциро-

ванном подходе к учащимся, определе-

нии того, на основе каких критериев и 

с помощью каких способов будет строить-

ся исследовательская работа;

педагогу важно выявить, какие условия • 

могут быть созданы в рамках внеурочной 

деятельности для практического и осоз-

нанного овладения младшими школьни-

ками необходимыми для выполнения той 

или иной работы исследовательскими 

умениями;

реализация внеурочной деятельности • 

предполагает определение того, какие 

специальные методические приёмы могут 

быть использованы в этих условиях при 

формировании у учащихся исследова-

тельских умений. 

Данные проблемы и пути их решения рас-

сматриваются сегодня в той или иной сте-

пени во многих программах внеурочной де-

ятельности3. 

Эта деятельность осуществляется, как 

правило, в форме мини-исследований, ко-

торые естественным образом встраивают-

ся в программу, что позволяет познако-

мить младших школьников с общими 

способами исследовательской деятельнос-

ти, формировать умения выполнять раз-

личные исследовательские задания.

Под мини-исследованиями мы понимаем 

небольшую по объёму, но в достаточной 

степени самостоятельную работу, предпо-

лагающую поиск решения ограниченной 

по объёму конкретной, практикоориентиро-

ванной задачи в условиях неопределённос-

ти, когда результат исследования не извес-

тен заранее.

Мини-исследования, на наш взгляд, имеют 

свои особенности, к которым могут быть 

отнесены следующие: небольшой, но до-

статочный для проведения исследования 

объём; чётко фиксированное время, не поз-

воляющее младшим школьникам потерять 

интерес к достижению поставленной цели; 

возможность выполнения исследования са-

мими учащимися при минимальной помощи 

взрослых; получение продукта, обладаю-

щего логической завершённостью; группо-

вая форма организации деятельности уча-

щихся. Традиционно выделяют пять этапов 

проведения исследования: подготовку, 

включающую в себя, во-первых, выделение 

проблемы, выдвижение гипотезы, поиск 

и обсуждение методов исследования. Во-

вторых, этап планирования, предполагаю-

щий нахождение источников информации, 

выбор способов сбора и анализа информа-

ции, определение способов представления 

результатов и распределение задач между 

членами команды. В-третьих, непосредс-

твенно само исследование, в-четвёртых, 

анализ полученных результатов, формули-

ровка выводов и, наконец, заключительный 

этап — оценка результатов и подведение 

итогов.

Алгоритм выполнения мини-исследования 

в целом отражает принятую в современной 

науке последовательность работы над ис-

следованием, но имеет свою специфику.

Так, выбор проблемы и цели исследования 

выполняется, как правило, педагогом при 

принятии их учащимися; при выдвижении 
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программы внеурочной деятельности // Нижегородское образование. — 
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гипотез учащиеся в ходе группового обсуж-

дения делают выбор из возможных вариан-

тов. Для сбора информации используется 

ограниченное число источников и спосо-

бов, среди которых особое внимание уделя-

ется тем, которые доступны самим детям 

(анкетирование, устные интервью со знако-

мыми детям людьми, личные наблюдения, 

краткие записи, изучение различных ис-

точников по заданному алгоритму и др.). 

Анализ и обобщение информации в мини-

исследованиях нередко объединяется с об-

работкой данных и оформлением резуль-

татов.

Покажем, как можно организовать подго-

товку к мини-исследованию на примере. 

Для того чтобы работа с детьми носила це-

ленаправленный и систематический харак-

тер, разобьём подготовительную работу 

на несколько этапов.

1. Ценностно-ориентационный этап

— Сколько живут на свете люди, столько 

они задумываются над тем, зачем живёт 

на свете человек и что важно оставить пос-

ле себя на Земле. В этом, мне кажется, мо-

жет помочь сказка великого русского писа-

теля Алексея Максимовича Горького, 

которая называется «Утро». Эта сказка 

удивительна тем, что он написал её специ-

ально для вашего ровесника, мальчика, 

с которым он переписывался.

— Прочитаем слова из этой сказки (фраг-

менты сказки даны на доске или слайде).

Самое лучшее в мире — смотреть, как рож-

дается день! 

Просыпаются люди, те, для которых вся 

жизнь — труд; просыпаются те, кто всю 

жизнь украшают, обогащают землю… 

Проснулись люди, и вот они идут на свои 

поля, к своему труду, — солнце смотрит 

на них и улыбается: оно лучше всех знает, 

сколько сделано людьми доброго на земле, 

оно когда-то видело её пустынной, а ныне 

вся земля покрыта великой работой лю-

дей — наших отцов, дедов, прадедов, — 

между серьёзным и покуда непонятным для 

детей они сделали также и все игрушки, 

все приятные вещи на земле… 

Ах, они превосходно работали, наши пред-

ки, есть за что любить и уважать великую 

работу, сделанную ими всюду вокруг нас! 

Над этим не мешает подумать, дети, — 

сказка о том, как люди работали на земле, 

самая интересная сказка мира!.. 

День пришёл! 

Добрый день, дети, и пусть в жизни вашей 

будет множество добрых дней! 

— Какие слова показались вам самыми 

главными? 

Идёт работа над основной мыслью текста: 

раньше земля была «пустынной, а ныне вся 

земля покрыта великой работой людей — 

наших отцов, дедов, прадедов». 

— Что же сделано на земле человеком? 

Что важнее — делать то, что украшает или 

что разрушает нашу Землю? 

— Как выдумаете, как разумнее и интерес-

нее изучать человеческую историю — толь-

ко по войнам или по тому, «сколько сдела-

но людьми доброго на земле», по их 

созидательной, а не разрушительной де-

ятельности?

— Согласны ли вы со словами Алексея 

Максимовича о том, что «сказка о том, как 

люди работали на земле, самая интересная 

сказка мира»?

— Можем ли мы это доказать? Как это сде-

лать? 

Младшие школьники совместно с педаго-

гом могут предложить несколько путей ре-

шения задачи:

найти дома вещи, сделанные руками • 

взрослых, в том числе семейные релик-

вии, и рассказать о них;

найти рядом с собой, в своём городе (се-• 

ле) такие сооружения, которыми можно 

было бы гордиться, которые можно счи-

тать «великой работой людей» и о кото-

рой хочется рассказать другим.

На этапе планирования и организации де-

ятельности учащихся определяются зада-

чи мини-исследования, выбор формы про-

дукта и способа его презентации, 

объединение в пары или группы, распре-

деление обязанностей между членами ко-

манды (если работа идёт в команде), по-

лучение необходимой предварительной 

информации.
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В начальных классах дети могут предло-

жить провести мини-исследование по те-

мам: «Улица, на которой я живу», «Семей-

ная реликвия», «Нижегородские игрушки», 

«Путешествие по городу», «Мир наоборот», 

«Моя любимая книга (игра)», «Родословная 

семьи», «Домашняя библиотека», «Помо-

жем зимующим птицам», «Великая работа 

человека» и т.д.

В качестве продукта мини-исследования 

могут выступать индивидуальные и коллек-

тивные сочинения детей (в том числе в жан-

ре эссе), сравнительные таблицы, сборники 

материалов, видеозаписи, небольшие пре-

зентации, отчёты о «командировках в се-

мью», описание этапов и результатов ми-

ни-исследования в форме комиксов, 

диафи льмов, книжек-раскладушек, где гра-

фическое изображение сочетается с мини-

мальным объёмом текста, и т.п. 

Необходимым этапом работы становится 

рефлексивный, в ходе которого учащиеся 

вместе с педагогом сравнивают цели и ре-

зультаты исследования, обсуждают перспек-

тивы работы по данной проблеме, определя-

ют, где и когда могут быть использованы 

сделанные «открытия».

Рассмотрим использование мини-исследо-

ваний в процессе реализации программы 

внеурочной деятельности «УТРО. Развитие 

речевого поведения младших школьников»4, 

где одной из важнейших задач является 

формирование навыков самостоятельной 

работы, имеющей исследовательский ха-

рактер. 

Поскольку на каждую тему в программе 

«УТРО» отводится от двух до четырёх ча-

сов, то естественным представляется про-

ведение исследовательской деятельности 

после того, как учащиеся освоят содержа-

ние, связанное с темами занятий. Именно 

поэтому, а также в силу возрастных осо-

бенностей учащихся при проведении мини-

исследований в рамках программы вне-

урочной деятельности «УТРО» многие 

из этапов отсутствуют, сворачиваются и да-

же могут проводиться в иной последова-

тельности. В качестве обязательных оста-

ются такие, как выдвижение гипотезы, 

выбор методов исследования, создание ал-

горитма действий при решении проблемы. 

Данные этапы предполагают работу в груп-

пах под руководством педагога. Остальные 

этапы требуют привлечения и других участ-

ников образовательных отношений.

Например, в конце темы «Как тебя мне на-

зывать?» проводится мини-исследование 

«Имена, распространённые у людей разных 

поколений». Целью работы становится со-

здание условий для осознания детьми важ-

ности и необходимости имени для челове-

ка, а эпиграфом — слова: «Имя — это 

единственный подарок родителей, который 

дети пронесут через всю свою жизнь».

У.: У каждого человека есть имя, которое 

он сохраняет на всю жизнь. Дома вы поин-

тересовались у родителей, почему вас так 

назвали. Расскажите, пожалуйста.

Саша: мой папа военный погиб, а я родился 

только через два месяца. Мама выбрала 

имя Александр, так как оно обозначает «за-

щитник». И я всегда стараюсь помогать ма-

ме и защищаю её.

Лиля: мама очень любит цветы. А папа по-

тихоньку сходил с документами и записал 

меня Лилией, чтобы у мамы всегда рядом 

был цветочек.

Алексей: А меня назвали в честь прадеда. 

Он в 16 лет ушёл на фронт и прошёл всю 

войну, был помощников командира взвода. 

Несколько раз был ранен, но всегда воз-

вращался в свою часть. Дома мы храним 

ордена и медали деда, 19 наград.

Кто-то из детей сказал, что назвали по цер-

ковному календарю в честь святых, у кого-

то в семье есть родовое имя, и мальчики 

чередуют имена Александр Михайлович, 

Михаил Александрович.

Дети с удовольствием слушают версии под-

бора имён у одноклассников, и постепенно 

все учащиеся включаются в работу. Школь-

ники пытаются выдвигать гипотезы, кото-

рые могли бы объяснить такое явление, как 

4 Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников / А.И. Савенков. — 3-е изд., перераб. — Самара: Издательс-

тво «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2010. — 192 с.; 

Тивикова, С.К. УТРО. Развитие речевого поведения младших школьни-

ков: программа внеурочной деятельности для начальной школы / 

С.К. Тивикова. — Н. Новгород: Нижегородский институт развития образо-

вания, 2015. — 40 с.
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частотность тех или иных имён у людей 

разных возрастных групп, ищут информа-

цию. Затем дети индивидуально или в груп-

пах собирают информацию у людей раз-

личных поколений, прежде всего 

родственников, и оформляют эту информа-

цию по следующей схеме: имя анкетируемо-

го; год рождения; причина, по которой его 

так назвали; уровень популярности этого 

имени среди сверстников; другие популяр-

ные женские и мужские имена у представи-

телей его поколения. На заключительном 

этапе данные, полученные детьми, с помо-

щью педагога и других взрослых участников 

образовательных отношений можно объеди-

нить и сравнить с данными статистики (на-

пример, данными книг Е. Васильева «Тыся-

ча имён», В. Никонова «Ищем имя» и др.).

Тема «Игра — это тоже общение» может 

завершаться мини-исследованием «Игры 

со считалками: три поколения». Основным 

источником информации в данном исследо-

вании, как и в предыдущем, являются дру-

гие люди, как старшего поколения, так 

и сверстники. 

У.: Ребята, для чего нужна считалка?

Д.: Если в игре нужно выбрать водящего 

или определить, кто какую роль будет иг-

рать. Чтобы было не обидно, можно посчи-

таться.

У.: У нас в детстве много было игр, где нуж-

но использовать считалку. Самыми лучши-

ми считалками были длинные с интересным 

сюжетом или долгим перечислением.

Послушайте, как изменялась моя любимая 

считалка. Сначала она звучала так:

На златом крыльце сидели

Царь, царевич,

Король, королевич,

Сапожник, портной…

Кто ты будешь такой?

Говори поскорей,

Не задерживай

Добрых и честных людей!

Д.: А когда папа и мама были детьми, они 

считали так:

На златом крыльце сидели:

Мишки Гамми, Том и Джерри,

Скрудж МакДак и три утенка,

Выходи, ты будешь Понка.

Если Понка не придёт,

Дядя Скрудж с ума сойдёт.

У.: А Миша нашёл ещё один вариант этой 

считалки:

На кривом крыльце сидели

Семь ворчливых стариков:

Мышкин, Пышкин, Кочерыжкин,

Бородин, Кузьмич, Задвижкин,

А ещё старик Глухой.

Выбирай, кто ты такой!

Дети не только собирают считалки и иг-

ры, наиболее популярные у каждого поко-

ления, но и пытаются ответить на вопро-

сы, у кого считалок и игр было больше и 

в чём их характерные особенности; чем 

отличаются игры и считалки мальчиков 

и девочек в разные времена. Здесь в ка-

честве источника информации можно так-

же привлекать художественную и научно-

познавательную литературу, описание 

экспонатов в отечественных и зарубеж-

ных музеях игрушек, репродукции картин 

с изображением игрушек и играющих де-

тей и др.

Мини-исследования, связанные с темой 

«Книга в мир открывает двери» («Книги 

будущего: какими они могут быть» и «До-

машние библиотеки»), не только помогают 

познакомить учащихся с различными ис-

точниками информации и книгой как осо-

бенным носителем информации, но и оп-

ределить её значимость для самого себя 

и своей семьи. Одним из эффективных 

приёмов здесь становится так называемая 

командировка в семью, когда группа, вы-

полняющая совместно мини-исследова-

ние, изучает домашнюю библиотеку одно-

го из членов группы, определяя количество 

книг, их тематику, годы издания, часто-

тность их чтения, их адресность (предна-

значенность для взрослых или детей), се-

мейные традиции, связанные с чтением, 

книгами, библиотекой. Результаты, полу-

ченные детьми, могут быть соотнесены 

с результатами международного исследо-

вания качества чтения и понимания текста 

PIRLS, которое позволяет сравнить уро-

вень и качество чтения и понимания текс-

та учащимися начальной школы в различ-

ных странах мира, а также выявить 
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различия в национальных системах обра-

зования5.

Приведём пример мини-исследования уче-

ницы четвёртого класса Доминики на тему 

«Моё любимое место» (г. Дзержинск, Ни-

жегородская область).

Мини-исследование 
«Шуховская башня»

Введение

Не секрет, что большая часть Дзержинска 

построена тогда, когда советская власть 

экономила на архитектурных изысках. 

Но есть одна достопримечательность, рас-

положенная вблизи нашего города, которая 

его прославила. Этой достопримечатель-

ностью является теперь уже известная 

башня инженера Шухова.

Впервые об этой башне я узнала, когда ещё 

ходила в детский сад. В нашем детском са-

ду проходил конкурс фотографий «Я на фо-

не достопримечательности Дзержинска». 

Для участия в этом конкурсе родители меня 

сфотографировали на фоне Шуховской 

башни, которая находится в нашем городе 

в пос. Дачный. Тогда я впервые увидела эту 

башню. Башня меня заинтересовала и за-

ворожила. Она очень удивительная! Если 

внутри неё смотреть вверх, то сильно кру-

жится голова от закрученного железа. 

После этого мы часто с родителями стали 

ездить туда погулять, полюбоваться краси-

выми соснами, рекой, ну, и конечно же, 

башней. Родители мне рассказали, что 

раньше, здесь было 6 таких башен, но 4 спи-

лили и сдали в металлолом. Папа мне рас-

сказывал, как в детстве лазил с друзьями 

по этим башням. 

Меня очень заинтересовала история этих 

башен, история человека, который их со-

здал. Я решила об этом узнать подроб-

нее.

Цель работы

Исследовать историю создания Шуховской 

башни, которая находится в городе Дзер-

жинск в пос. Дачный.

Задачи:

Узнать кто такой Шухов Владимир Григо-• 

рьевич;

Выяснить, для чего строилась Шуховская • 

башня в Дзержинске, как выглядела 

в прошлом;

Изучить строение Шуховской башни;• 

Узнать, есть ли в Нижегородской области • 

аналогичные башни, построенные по про-

екту В.Г. Шухова.

Основная часть

Кто такой В.Г. Шухов? 

Из Интернета я узнала, что Владимир Григо-

рьевич Шухов — русский инженер, архитек-

тор, изобретатель, учёный. Является авто-

ром проектов и техническим руководителем 

строительства российских нефтепроводов, 

он первым использовал для строительства 

зданий и башен стальные сетчатые оболоч-

ки. Конструкцию гиперболоидной башни 

Шухов разработал случайно. Однажды он 

увидел перевёрнутую корзину, на которой 

стоял тяжёлый цветочный горшок. Шухов 

понял, что это очень прочная конструкция. 

Гениальность данной конструкции в том, что 

сооружение может быть очень высоким 

и при этом устойчивым. Кроме того, на та-

кое сооружение требовалось очень мало ма-

териала. Таких конструкций в мире око-

ло 200. Например, Шаболовская башня 

в Москве, мосты через Оку, Волгу и Енисей, 

вращающаяся сцена МХАТа. Гиперболоид — 

это вогнутая система, которая делает дан-

ную конструкцию более крепкой, максималь-

но лёгкой.

Какова история создания Шуховских ба-

шен?

Изучая биографию Шухова, я натолкнулась 

на фамилию Виноградовой Татьяны Пав-

ловны. Я узнала, что она является потомс-

твенным исследователем Владимира Шу-

хова. Вместе с родителями мы стали искать 

пути встречи с Татьяной Павловной. Но 

в силу своей занятости Татьяна Павловна 

не смогла с нами встретиться. Мы с ней 

смогли поговорить лишь по телефону.

В телефонном раз-

говоре Татьяна Пав-

ловна рассказала 

о том, что в 20-е 

5 Приятелева, М.К. Организация внеуроч-

ной деятельности в условиях введения 

ФГОС // Нижегородское образование. — 

2011. — № 4. — С. 141–146.
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годы ХХ века, в период становления моло-

дого государства Советский Союз, появи-

лась необходимость снабдить электричест-

вом малые города и поселки. Было принято 

решение строить электростанции в местах 

залегания местных источников энергии. 

В нашей области этим источником энергии 

является торф в Балахнинском районе. Поэ-

тому в Балахне была построена электро-

станция, от которой должны были питаться 

Павлово, Богородск. Для этого надо было 

тянуть линии электропередач через Оку. 

Правый и левый берег Оки разные по высо-

те. Левый берег намного ниже, чем правый. 

Разница составляет примерно 100 м. На низ-

ком берегу нужно было поставить очень вы-

сокое сооружение, чтобы пустить провода 

через реку. Затем ставить башню на высо-

ком правом берегу. Причём линии были пос-

тавлены двумя рядами.

Высота башен должна быть большой, пото-

му что провода провисают, и важно, чтобы 

примерно 30 м было от горизонта воды 

до провисших проводов. Поэтому на низ-

ком берегу нужно было ставить что-то вы-

сотой 128 м. Шухов делает многоярусный 

гиперболоид. Он строит эти башни с 1927 

по 1929 год. Но не сразу провода поднима-

ются. Сначала ставят две десятиметровые 

башни — обычные, дальше идут две башни 

по 68 м. Это трёхъярусные гиперболоиды. 

И, наконец, следующая пара башен высо-

той по 128 м. Когда строили эти башни, ещё 

не было такой высоты подъёмных кранов. 

Поэтому собирали эти башни особым мето-

дом. Верхние секции по очереди собира-

лись внизу на земле внутри нижней, и при 

помощи лебёдок они поднимались друг 

на друга и крепились. Эти башни являлись 

сами для себя строительным краном. В са-

мую последнюю очередь крепили верхушку 

с «рогами», на которую крепились провода 

линии электропередачи.

Две башни 128 м — это «лебединая песня 

Шухова», т.к. это последнее, что он сделал 

такое масштабное. По мнению Татьяны Пав-

ловны, наши башни (которые находятся 

в Дзержинске) были интереснее, чем башня 

на Шаболовке в Москве, т.к. Шухов проекти-

ровал Шаболовскую башню первой. В ней 

он перестраховался, т.к. там использовались 

прямые, более мощные двойные стержни, 

на которых стоит башня. Когда Шухов понял, 

какой в ней запас прочности, то у нас он 

не стал использовать такие мощные стерж-

ни. Поэтому когда мы смотрим на нашу баш-

ню, то кажется, что это кружево. Она очень 

лёгкая, невероятно интересная.

Что произошло с башнями сегодня?

В 1997 году четыре башни Шухова высотой 

68 и 20 метров демонтировали на металло-

лом. От них остались только фундаменты, 

на которых они стояли. В итоге остались 

только две 128-метровые красавицы. А вско-

ре одну из них также распилили на метал-

лолом. С той башней, которая уцелела, то-

же уже успели «поработать». «Опорные 

ноги» у башни, как называл их Шухов, сре-

заны от основания до конца жёсткости, т.е. 

на всю высоту гиперболоида. И срезали 

не щадя, например через один, а так, чтобы 

треть башни была без опор. Башня продол-

жала стоять. Но стала таким «инвалидом»! 

Она опиралась уже не на те ноги, которые 

были, а на оставшиеся, произошло пере-

распределение усилий. Но что удивительно! 

Какой запас прочности был положен в эти 

башни! Башня не теряла своей вертикаль-

ности и не падала. Но состояние её было 

очень опасное. 

Вскоре был разработан проект реставрации 

башни, воссоздания стержней, которые были 

утрачены. Проект был утверждён даже 

на международном уровне. Была нанята 

строительная компания, которая грамотно 

провела данную реставрацию, правда, не 

на заклепках, а на высокопрочных болтах. 

На башне полностью воссозданы утраченные 

элементы и башню сохранили. И вот 23 сен-

тября 2020 г. в Дзержинске состоялось тор-

жественное открытие реконструированной 

Шуховской башни на Оке. На территории Шу-

ховской башни состоялся творческий вечер 

классической музыки. Жители и гости города 

смогли послушать завораживающие звуки 

саксофона. Классическая музыка гармонич-

но сочеталась с подсветкой башни.

Практическая часть. Изучение строения 

Шуховской башни на Оке и поиск аналогич-

ных башен в Нижегородской области.

Вместе с родителями мы отправились к баш-

не и вот что выяснили.

Башня стоит на фундаменте. Фундамент 

имеет форму круга. Башня состоит из не-



87ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  6’2020

скольких секций. Секции похожи друг на дру-

га, отличаются только размером. Внизу сто-

ит самая большая секция, на которой 

крепятся остальные секции одна на другую. 

Каждая секция стоит на металлическом 

кольце. Я насчитала пять таких секций. Сек-

ции сделаны из металлических уголков. 

Уголки соединяются между собой с помо-

щью заклепок. Данные заклепки изготавли-

вались совсем недалеко от нас — в г. Горо-

ховец. Об этом я узнала из экскурсии в дом 

Ершова (Сапожникова), на которую мы ез-

дили с классом. В Гороховце, как нам рас-

сказала экскурсовод, было очень много мас-

теров по металлу. Именно они делали 

заклепки, которые использовал Шухов в сво-

их сооружениях. А заканчивается башня ме-

таллической верхушкой с «рогами».

Мне было интересно узнать, о том, есть ли 

ещё какие-нибудь сооружения в Нижегород-

ской области, построенные по технологии 

Шухова. Для ответа на этот вопрос я отпра-

вилась в наш краеведческий музей. В храни-

лище музея нашлось несколько фотографий. 

Оказывается, на территории Нижегородской 

области кроме Шуховской башни в пос. Дач-

ный сохранились ещё три башни, построен-

ные по проектам Шухова. Они не такие боль-

шие, как башня на берегу Оки, но тем 

не менее представляют собой архитектур-

ную, культурную и историческую ценность. 

Одна из башен находится в посёлке Копосо-

во. Это Сормовский район Нижнего Новгоро-

да. Вторая башня находится в посёлке Ляхо-

во Балахнинского района. И, наконец, третья 

башня находится в городе Выкса на террито-

рии Выксунского металлургического завода.

Заключение

Выполняя задачи, поставленные в данной 

работе, я узнала — кто такой был Шухов 

Владимир Григорьевич, что он создал. Уз-

нала историю создания Шуховской башни.

Для себя я сделала выводы о том, что 

по всей нашей стране разбросаны на пер-

вый взгляд не очень привлекательные до-

стопримечательности. Но, обратив внима-

ние на них, понимаешь — насколько они 

гениальны и насколько большое место за-

нимают они в нашей современной жизни.

Таким образом, проведение исследователь-

ской деятельности в форме мини-исследо-

ваний доступно младшим школьникам, со-

здаёт условия для высокого уровня дости-

жения планируемых результатов, в том 

числе для формирования исследователь-

ских умений. Новые возможности для воспи-

тания творческой, компетентной личности 

могут быть созданы в современном образо-

вании не только в рамках учебной деятель-

ности в начальной школе, но и с помощью 

реализации программ внеурочной деятель-

ности, имеющих интегрированный характер 

и направленных на становление личности 

ребёнка в процессе его деятельности. �
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