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Ìèð, îêðóæàþùèé �àñ, �å�ÿåòñÿ ñòðå�èòåëü�î, è ÷òîáû âûæèòü â �¸�, 
÷åëîâåêó âñ¸ ðåæå ó�à¸òñÿ îïåðåòüñÿ �à îòðàáîòà��ûå åãî ïðå�êà�è èëè è� 
ñà�è� �ûñëèòåëü�ûå ñòåðåîòèïû è òèïîâûå ïîâå�å�÷åñêèå �î�åëè. Â è�òå�ñèâ�î
�å�ÿþùåéñÿ ñðå�å ñîâðå�å��î�ó ÷åëîâåêó âñ¸ ÷àùå ïðèõî�èòñÿ ïðîÿâëÿòü
èññëå�îâàòåëüñêîå ïîâå�å�èå. Ïîýòî�ó â �àñòîÿùåå âðå�ÿ â ïå�àãîãè÷åñêîé
ïñèõîëîãèè, ïå�àãîãèêå è îáðàçîâàòåëü�îé ïðàêòèêå ÷ðåçâû÷àé�î âûñîê è�òåðåñ
ê ïðèðî��îé ïîèñêîâîé àêòèâ�îñòè ðåá¸�êà êàê âàæ�åéøå�ó îáðàçîâàòåëü�î�ó
ðåñóðñó. 

● исследовательское обучение ● потребность в поиске ● репродуктивные
методы ● исследовательская практика ● мониторинг ● работа с родителями
● ошибки педагогов ● презентация, защита 

Îá àêòóàëüíîñòè ïðîáëåìû

Это обстоятельство вызвало к жизни
принципиальное новое для российско-
го образования явление — исследо-
вательское обучение (англоязычный
аналог — «explorer education»). Ис-
следовательское обучение основано на
биологически предопределённой по-
требности ребёнка познавать окружа-
ющий мир. Оно предполагает не час-
тичное использование поисковых ме-
тодов в образовании, а обращение
к принципиально иной модели обуче-
ния, где приоритетные позиции зани-
мает познавательная деятельность са-
мого ребёнка. Главное отличие иссле-
довательского обучения — активизи-
ровать учебную работу детей, придав
ей исследовательский, творческий ха-
рактер, и, таким образом, передать
им инициативу в организации позна-
вательной деятельности.

Человек с развитыми исследовательски-
ми способностями будет более мобилен
и профессионально, и социально. Чело-
век, умеющий добывать новую инфор-
мацию и адекватно оценивать степень её
достоверности, будет в значительно
меньшей степени подвержен внешнему
деструктивному влиянию. Его труднее
обмануть нечестным политикам, создате-
лям тоталитарных сект, производителям
некачественных товаров.

Отсюда же вытекает и ответ на вопрос
о степени массовости применения иссле-
довательского обучения. Не только
у тех, кому предстоит стать учёными,
полицейскими, следователями или жур-
налистами, целесообразно развивать ис-
следовательские способности, они нуж-
ны всем. Потому, что уже рассматрива-
ются как неотъемлемый элемент

ÔÅÊÒÈÂÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
èññëåäîâàòåëüñêîãî îáó÷åíèÿ
øêîëüíèêîâ
Àëåêñà��ð Èëüè÷ Ñàâå�êîâ, 
директор Института педагогики и психологии образования 
Московского городского педагогического университета, профессор,
доктор психологических наук, доктор педагогических наук



ражение образования, где просматривают-
ся лишь два принципиально разных пути
его получения. В различные времена соот-
ношение их в образовательной практике
существенно менялось. На первый план
выходило то одно, то другое. 

Активизация интереса к обучению по-
средством собственного опыта, называе-
мого ещё «исследовательским обучением»,
наблюдалась в периоды реальной демо-
кратизации образования, когда педагоги
стремились максимально приблизить
учебную деятельность ребёнка к познава-
тельной. Главная цель исследовательского
обучения — формирование у учащегося
способности самостоятельно, творчески
осваивать и перестраивать новые способы
деятельности в любой сфере человеческой
культуры. 

Попытки выстроить образовательную дея-
тельность в массовой школе на основе
идей исследовательского обучения пред-
принимались с давних времён, однако это
не привело к их активному использованию
в практике. Традиционное обучение и по
сей день ассоциируется с репродуктивны-
ми методами. Они по-прежнему безраз-
дельно господствуют в школе. Противо-
действие «традиционного» или, точнее,
«информационно-рецептурного» обучения
и «исследовательского обучения» продол-
жается много лет. 

Преобладание репродуктивных методов
в современном образовании, иногда назы-
ваемом традиционным, вызывает множест-
во протестов со стороны многих специа-
листов. Эти протесты в основном спра-
ведливы, но, отмечая важность внедрения
исследовательских (продуктивных) мето-
дов обучения в практику образования,
следует помнить, что репродуктивные ме-
тоды не стоит рассматривать как нечто
ненужное, тем более, что продуктивные
не так уж и хороши, как об этом принято
говорить.

Во-первых, необходимо учитывать, что
репродуктивные методы обучения —

профессионализма в любой сфере деятельно-
сти и как одно из основных средств выжи-
вания в современной динамичной среде.

Áèîëîãè÷åñêèå êîðíè

Детская потребность в исследовательском
поиске обусловлена биологически. Всякий
здоровый ребёнок рождается исследователем.
Неутолимая жажда новых впечатлений, лю-
бознательность, стремление наблюдать и экс-
периментировать, самостоятельно искать но-
вые сведения о мире традиционно рассматри-
ваются как важнейшие черты детского пове-
дения. Понимая это, учёные, тем не менее,
сумели создать образование, в котором этот
важнейший ресурс детской психики не толь-
ко не используется, но даже иногда рассмат-
ривается как явление деструктивное. Ребёнок
хочет знать одно, а взрослые хотят обучать
его совсем другому. 

Постоянная проявляемая исследовательская
активность — нормальное, естественное со-
стояние ребёнка. Он настроен на познание
мира, и хочет его познавать. Именно это
внутреннее стремление к познанию через
собственные исследования порождает иссле-
довательское поведение и создаёт условия
для исследовательского обучения. В совре-
менном динамичном мире принципиально
важно, чтобы психическое развитие ребёнка
уже на самых первых этапах разворачива-
лось как процесс саморазвития. 

Î ïëþñàõ è ìèíóñàõ

Педагоги с давних времён выделяли два ос-
новных пути учения: «учение пассивное» —
посредством преподавания и «учение актив-
ное» посредством собственного опыта (тер-
мины К.Д. Ушинского). Несмотря на ожес-
точённые споры в отношении самой возмож-
ности деления учения на «пассивное» и «ак-
тивное», невозможно не заметить, что речь
идёт об объективно наблюдаемой реальности.
Перед нами чёрно-белое без полутонов изоб-
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наиболее экономичные способы передачи
подрастающим поколениям обобщённого
и систематизированного опыта человечества.
В образовательной практике не только нео-
бязательно, а даже глупо добиваться того,
чтобы каждый ребёнок всё открывал сам.
Нет никакой необходимости переоткрывать
заново все законы развития общества, физи-
ки, химии, биологии и т. д.

Во-вторых, использование исследовательских
методов обучения даёт больший образователь-
ный эффект лишь при умелом их сочетании
с репродуктивными методами. Круг исследуе-
мых детьми проблем может быть существенно
расширен, их глубина станет значительно
большей при условии умелого использования
на начальных этапах детских исследований ре-
продуктивных методов и приёмов обучения.

Третье и не последнее обстоятельство — ис-
пользование исследовательских методов обуче-
ния, даже в ситуации открытия «субъективно
нового», часто требует от ребёнка незауряд-
ных творческих способностей, которые объек-
тивно не могут быть развиты настолько, на-
сколько это необходимо для поиска и освое-
ния информации. 

Четвёртое обстоятельство — цена. Мы редко
задумываемся о том, чем заплатим за ту или
иную инновацию в образовании. Исследова-
тельское, а вместе с ним и проектное обучение
требуют больших затрат времени, сил, матери-
алов, оборудования и т.п. Репродуктивные ме-
тоды и традиционные образовательные техно-
логии в этом плане гораздо экономичнее.
Но и это не самая высокая плата. В ходе пе-
дагогических экспериментов в разных странах
(в первую очередь США) заметили, что мас-
совое внедрение исследовательских и проект-
ных методов в образование довольно быстро
приводит к снижению уровня академической
подготовки основной массы учащихся. 

Îñíîâíûå ðàçäåëû ïðîãðàììû
èññëåäîâàòåëüñêîãî îáó÷åíèÿ â øêîëå

Предлагаемая программа учебно-исследова-
тельской деятельности учащихся состоит из
трёх относительно самостоятельных подпро-
грамм: 

Òðå�è�ã èññëå�îâàòåëüñêèõ ñïîñîá�î-
ñòåé. В ходе тренинга развития иссле-
довательских способностей учащиеся
должны овладеть специальными знания-
ми, умениями и навыками исследова-
тельского поиска. К ним относятся та-
кие знания, умения и навыки, как ви-
деть проблемы; ставить вопросы; вы-
двигать гипотезы; давать определение
понятиям; классифицировать; наблю-
дать; проводить эксперименты; делать
умозаключения и выводы; структуриро-
вать материал; готовить тексты собст-
венных докладов; объяснять, доказы-
вать и защищать идеи.

Программирование учебного материала
в этом случае происходит по принципу
«концентрических кругов». Занятия
группируются в относительно цельные
блоки, представляющие собой самостоя-
тельные звенья общей цепи. Пройдя
первый круг, во второй и третьей чет-
вертях первого класса возвращаются
к аналогичным занятиям во втором, тре-
тьем, четвёртом классах и далее. 

Естественно, что при сохранении общей
направленности заданий они будут ус-
ложняться от класса к классу. 

Ñà�îñòîÿòåëü�àÿ èññëå�îâàòåëüñêàÿ
ïðàêòèêà. Основное содержание рабо-
ты — проведение учащимися самостоя-
тельных исследований и выполнение ими
творческих проектов. Эта подпрограмма
выступает в качестве основной, цент-
ральной. Занятия в рамках этой под-
программы выстроены так, что степень
самостоятельности ребёнка в процессе
исследовательского поиска постепенно
возрастает. 

Ìî�èòîðè�ã èññëå�îâàòåëüñêîé �åÿ-
òåëü�îñòè ó÷àùèõñÿ. Для того, чтобы
мотивация поиска новых знаний усили-
валась, ребёнок должен знать, что ре-
зультаты его работы интересны другим
(в первую очередь его педагогам) и он
обязательно будет услышан. Он непре-
менно получит десять, пятнадцать,



дительские обязанности входит участие
в обучении их ребёнка. С учётом этого
разработаны школьные стандарты, про-
граммы, написаны учебники и учебные
пособия. 

По данным ряда международных обсле-
дований, в России самые большие домаш-
ние задания в мире. Это говорит лишь
о том, что отечественные педагоги успеш-
но перекладывают свои профессиональные
обязанности на плечи родителей.

Мы же пытаемся действовать иначе
и стремимся объяснить родителям, что
главное в работе дать ребёнку импульс
к самостоятельному поиску новых зна-
ний. Сам опыт этого поиска значительно
ценнее полученных в итоге сведений,
знаний. Поэтому не следует делать за
ребёнка эту работу. Пусть итоги его
первых изысканий будут примитивны
и невыразительны, важны не они, а опыт
самостоятельного поиска истины. 

Òðóäíîñòè ïåäàãîãîâ 

Для большинства педагогов обучение де-
тей умениям и навыкам исследовательско-
го поиска — дело новое. Этому специ-
ально не обучали в институтах и универ-
ситетах, самостоятельной исследователь-
ской практики у многих педагогов
и школьных практических психологов не
достаточно. С этими обстоятельствами
связан ряд трудностей, возникающих при
исследовательском и проектном обучении
детей, что находит отражение в детских
исследовательских работах и творческих
проектах. Отметим основные ошибки
и опасности, подстерегающие педагогов на
этом пути.

Èññëå�îâà�èå è ðóêî�åëèå. Педагоги не
всегда осознают разницу между детским
исследованием и рукоделием. За детскую
исследовательскую работу часто пытаются
выдать вышивку гладью или бисером, ма-
кетирование зданий из спичек или созда-
ние различных предметов из фольги или

двадцать минут внимания. Для этого в шко-
лах вводится практика защит детских иссле-
довательских работ и творческих проектов.
Защиты проводятся много раз в течение
учебного года и являются основным элемен-
том системы мониторинга. Другие формы
мониторинга: конференции, семинары, кон-
курсы, в силу значительно меньшей эффек-
тивности, применяются не чаще раза в год. 

Одна из важных задач этого направле-
ния — освоение ребёнком практики презен-
таций результатов собственных исследований,
овладение умениями аргументировать собст-
венные суждения, умозаключения и выводы.

Ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè

Естественно, что исследовательская и про-
ектная деятельность ребёнка должна нахо-
дить поддержку и участие со стороны роди-
телей. Но каким должно быть это участие?

Небольшая часть современных родителей
имеет высокую исследовательскую и педаго-
гическую квалификацию в силу профессио-
нальной подготовки. Такие родители вполне
способны квалифицированно помогать детям.
Однако большинство родителей, не понимая
смысла этой работы, склонны просто выпол-
нять её за детей. Стоит ли говорить, что это
делает бессмысленными все усилия по разви-
тию познавательных потребностей и исследо-
вательских способностей детей. И поскольку
так ведёт себя большинство родителей, я
в экспериментальных школах, на первых ро-
дительских собраниях прошу родителей не
вмешиваться и не участвовать в учебно-ис-
следовательской работе детей (если, конечно,
они в состоянии удержаться).

Это нервирует завучей, поскольку идёт враз-
рез с теми установками, которые доминиру-
ют в отечественной педагогике и образова-
тельной практике. У нас прочно утвердилось
представление о том, что родители должны
быть максимально погружены в школьную
жизнь ребёнка. И даже более того, в их ро-
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проволоки. Более того, как итог детских ис-
следований пытаются представить даже макеты
и модели, выполненные из стандартных дета-
лей различных конструкторов. 

Детское рукоделие, безусловно, — занятие
важное и очень полезное. Существует множе-
ство конкурсов, выставок, фестивалей, где по-
добные работы представляются и находят за-
служенную поддержку и оценку. Понимая
важность этой деятельности отметим, что за-
дача исследовательского обучения в другом —
в развитии познавательных потребностей и ис-
следовательских способностей детей путём
включения их к самостоятельной познаватель-
ной, исследовательской практике. Детское ис-
следование и детское рукоделие — разные ви-
ды деятельности, решающие очень важные,
но разные педагогические задачи, и смешивать
их — неправильно и непрофессионально.

Важно понимать, что при определённой подаче
детское рукоделие относительно легко транс-
формируется в проектирование, и тогда рас-
суждения о проявлении познавательных по-
требностей и исследовательских способностях
детей тонут в терминологической неразберихе.
В значительной мере поэтому организаторы
некоторых конкурсов принципиально не рас-
сматривают проекты школьников. К участию
в конкурсах допускаются только исследова-
тельские работы. 

Всем известно, что в итоге детской исследова-
тельской работы или проектирования могут по-
являться макеты, модели, различные приспо-
собления, приборы, при этом важно, чтобы
авторы видели задачу в поиске новых знаний
о мире, а не только в освоении способов вир-
туозной обработки бумаги, дерева, глины или
металла. 

В ходе защит детских работ случалось, что пе-
дагоги и родители расстраивались из-за того,
что яркая дизайнерская работа ребёнка по со-
зданию «новой школьной формы», замечатель-
ная сказка о животных или сценарий фильма
об отношениях с одноклассниками не находили
понимания у членов жюри и не получали высо-
ких оценок. Удивляться тут нечему. Эти рабо-
ты следует представлять на другие конкурсы,
фестивали, выставки, где рассматриваются про-
дукты детского, художественного творчества. 

�åòñêèå èññëå�îâà�èÿ è ñîöèàëü�î
ç�à÷è�ûå çà�à÷è. Ещё одна угроза ус-
пешному решению задач исследователь-
ского обучения проистекает из вечного
стремления непременно приобщать де-
тей к решению социально значимых
задач. Это, конечно, важно, но не сле-
дует полностью направлять учебно-ис-
следовательскую работу с детьми в рус-
ло любимого с советских времён «доб-
ровольно-обязательного труда». Преж-
де, чем бросить детей на разрешение
проблем «уборки мусора на школьной
территории», «наведения порядка на пе-
ременах» или заучивание и повторение
лозунгов и призывов, и без того зануд-
но, звучащих из уст разномастных поли-
тических деятелей, без конца отчего-то
спасающих Россию, подумайте, интерес-
но ли это самим детям. Будет ли эта
важная, с вашей взрослой точки зрения,
проблема, побуждать познавательные
интересы детей. 

Главная задача учебно-исследователь-
ской деятельности в образовании —
развивать природную потребность ре-
бёнка в познании, совершенствовать его
исследовательские способности. Упако-
вывать в головы детей стереотипы, ко-
торые педагоги считают «социально-зна-
чимыми», — другая задача. Изредка их
можно совмещать, но злоупотреблять
этим не стоит.

Èññëå�îâà�èå è ðåôåðèðîâà�èå. На-
блюдать и экспериментировать любят
все дети, и не только при квалифициро-
ванном педагогическом руководстве, да-
же при простом отсутствии запретов на
эту деятельность они оказываются спо-
собны получать интересные результаты.
Добавлю к тому же, что для большинст-
ва из нас слово «исследование» ассоции-
руется преимущественно с наблюдениями
и экспериментами. Видимо, поэтому
многие не допускают мысли о том, что
добывать новое знание можно, изучая
результаты исследований других людей,
читая книги, сопоставляя изложенные
в них факты и делая на этом основании



«беспроигрышных» тем для участия
в детских конкурсах. Наиболее часто
педагоги, не желающие проявить креа-
тивность, вникать в интересы детей
и стимулировать их к поиску нового
знания, ориентируют воспитанников на
изучение широко распространённых
в практике тем. К таким в настоящее
время можно отнести истории своей се-
мьи, наблюдения за домашними хомяч-
ками и кошками, выращивание кристал-
лов, вулканы, динозавры и т.п. 

Естественно, ничего плохого в наблюдени-
ях за хомячками, кошками и уж тем бо-
лее в изучении истории семьи нет. Мож-
но, конечно, брать темы, часто разраба-
тываемые разными авторами, но тогда
нужно находить оригинальные пути их
решения и добиваться выдающихся ре-
зультатов.

Значительно хуже отмеченных выше
штампов в выборе направлений детских
учебных изысканий — прямые повторы,
которые трудно квалифицировать иначе,
чем воровство. С сожалением констати-
рую, что с этим неприятным явлением
в последние годы приходится сталкиваться
довольно часто. 

В публикациях, посвящённых учебно-ис-
следовательской и проектной работе с де-
тьми, содержится множество примеров,
описывающих детские работы. Сотни та-
ких описаний публикуются постоянно,
представление целого ряда лучших дет-
ских исследовательских работ вошло
в фильмы, подготовленные о разных кон-
курсах. В итоге всё чаще приходится
сталкиваться с тем, что некоторые педаго-
ги пытаются копировать эти работы.
Причём копируется не только содержание,
но и форма представления работы, порой
включая даже мимику и жестикуляцию
детей. Это воровство не имеет ничего об-
щего с профессиональной работой педаго-
га, развитием исследовательских способ-
ностей ребёнка. Подобные попытки дела-
ют бессмысленной всю работу по воспита-
нию и обучению детей. 

принципиально новые выводы. А между тем
так бывает довольно часто. 

В значительной мере поэтому возникает до-
вольно много споров по поводу детских ис-
следований теоретического плана. Большин-
ством педагогов они расцениваются как ре-
фераты и в качестве исследовательских работ
не рассматриваются. Напомню, что рефера-
том называется краткое изложение в пись-
менном виде (или форме доклада) содержа-
ния научных трудов (литературы) по опреде-
лённой теме. Несмотря на то, что при опре-
делённых условиях краткое изложение объ-
ёмных материалов требует творческих уси-
лий, всё же следует понимать, что обычно
в реферате акцент делается не на этом, а на
понятии «изложение». 

При этом «реферирование» не следует пу-
тать с «теоретическим исследованием».
В отличие от реферата, итоги детских тео-
ретических изысканий могут претендовать
на самые высокие оценки. Редко, но даже
среди младших школьников встречаются на-
чинающие аналитики, способные к внима-
тельному вдумчивому прочтению тестов.
Они могут не только выделять и переска-
зывать основные идеи других людей,
но оказываются способными сопоставить их
с данными других изысканий и обыденными
представлениями. Они могут найти собст-
венные подтверждения изложенным фактам
или обнаружить нарушения в цепи доказа-
тельств других авторов. От ребёнка подоб-
ная работа требует того, что обычно назы-
вается «одарённостью», а от его педагога
«высшего пилотажа», свидетельствующего
о педагогическом таланте. Всё это явления
редкие, но возможные. 

Квалифицированный педагог, познакомив-
шись с детской работой, легко отличит рефе-
рат от исследования, поэтому не стоит бо-
яться делать такие работы с детьми. 

Øòà�ïû è ïîâòîðû. В современных пуб-
ликациях, посвящённых детской исследова-
тельской практике, сформировался блок
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Èññëå�îâà�èå èëè ïðîïàãà��à. В учебно-ис-
следовательскую деятельность детей проникла
давняя болезнь педагогики — подмена иссле-
дования проблемы её пропагандой. В совре-
менной педагогической науке, как и в прошлые
времена, исследование какой-либо педагогичес-
кой проблемы нередко подменяется её рекла-
мой. В итоге автор не столько исследует явле-
ние во всей его сложности и противоречивос-
ти, сколько подбирает аргументы в пользу то-
го, что непременно нужно развивать тот или
иной подход к обучению или воспитанию,
то или иное личностное свойство.

Так, например, несложно найти выдающих
себя за исследователей сторонников и пропа-
гандистов идеи внедрения в школьный учеб-
ный план новых учебных предметов, парал-
лельно с ними существуют пропагандисты
«межпредметного» или «метапредметного»
обучения, стоящие за интеграцию если не
всех, то большинства учебных предметов.
Задача исследователя в этих условиях не
продвигать какую-либо точку зрения, подби-
рая все новые позитивные аргументы, а объ-
ективно исследовать плюсы и минусы каждо-
го из этих подходов. 

Однако «лечение» педагогической науки —
занятие для других специалистов. Я лишь хочу
подчеркнуть, что педагоги, обычно не отдавая
себе в этом отчёта, часто транслируют подоб-
ный способ отношения к проблемам исследова-
ния, детям. Конечно, этого делать не следует.
Обучая ребёнка навыкам исследовательского
поиска, целесообразно стремиться к макси-
мальной объективности в трактовке его ре-
зультатов, в то время как всякое знание,
по утверждению методологов, личностно
окрашено.

Èññëå�îâà�èå è ðàññëå�îâà�èå. Может быть,
это прозвучит непривычно, но наука не имеет
монопольного права на исследование. Исследо-
вательский поиск профессиональным техноло-
гиям ведут не только учёные, но и представи-
тели других профессий: журналисты, полицей-
ские, гуляющие по супермаркету домохозяйки
и др. Говоря об исследовательской деятельнос-
ти детей, прежде всего адресуемся к науке
и исследовательскому подходу, принятому
в научной деятельности. Причина проста —
именно в науке исследование выступает в наи-

более чистом виде, весьма близком
к задачам обучения. 

Для большинства, например, «журна-
листских расследований» характерна яр-
ко выраженная тенденциозность. Жур-
налист, как правило, ангажирован, и его
задача — привлечь внимание общества
к какой-либо проблеме. Напротив, ис-
следователь должен быть человеком
с ясной, холодной головой, его главная
задача — максимально объективно изу-
чать действительность. 

Çàùèòà äåòñêèõ 
ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò

è òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ

Ключевое звено мониторинга исследова-
тельской деятельности учащихся — за-
щита исследовательских работ и творче-
ских проектов. Этап «защиты» выпол-
ненной исследовательской работы или
творческого проекта пропустить нельзя.
Без него исследование не может счи-
таться завершённым. Защита — венец
исследования и один из главных этапов
обучения начинающего исследователя. 

Подчеркну, что о выполненной работе
важно не просто рассказать, её, как
и всякое настоящее исследование,
надо и защитить. Естественно, что за-
щита работы должна быть «публичной»,
с привлечением как авторов других ра-
бот, так и зрителей. В качестве таковых
могут быть не только одноклассники,
но и учащиеся других классов, а также
учителя, родители, гости школы. 

В ходе защиты ребёнок осваивает важ-
ные элементы самопрезентации: учится
излагать добытую информацию, сталки-
вается с другими взглядами на пробле-
му, учится убеждать других, доказывая
свою точку зрения. 

Защиту детских работ следует прово-
дить как праздничное мероприятие.
Первоначально, в ходе собственной



одновременно. Это важно учесть при под-
готовке дипломов и призов.

На первых этапах работы с детьми такое
жёсткое ранжирование вполне оправданно,
тем, что дети ещё плохо понимают стоя-
щие перед ними задачи, и их работы су-
щественно разнятся по качеству. В этих
условиях выделить и отметить лучших
важно и полезно в педагогическом отно-
шении.

В конце третьего и в четвёртом классе
постепенно становится более продуктив-
ным другой способ подведения итогов —
защита «по номинациям». Большинство
детей уже на хорошем уровне владеют
навыками выполнения исследовательских
работ и создания творческих проектов,
они тщательно выбирают темы и пред-
ставляют на суд жюри и товарищей не
только то, что им интересно, но часто то,
что им по-настоящему важно и дорого.
В этих условиях выделение ранговых мест
(первое, второе, третье и др.) часто вы-
глядит как неоправданная строгость или
даже несправедливость.

Представьте — ребёнок изучал то, что
его увлекло, то, что ему интересно и важ-
но, а ему говорят: «…ты занял шестое
место!». Будет ли он после этого прово-
дить исследования и делиться тем, что
ему дорого? 

В этих условиях следует ориентировать
членов жюри на то, чтобы они отмечали
каждую работу за то, что выполнено ав-
торами особенно хорошо. Например, мож-
но отметить кого-то за самую оригиналь-
ную тему, кого-то за самый лучший экс-
перимент, кого-то за самое оригинальное
решение проблемы, за самый логичный
доклад, за лучшее историческое исследо-
вание и др. Для этого членам жюри нуж-
но, заслушав всех участников, посове-
щаться и выработать общее решение по
поводу того, как будет отмечен каждый. 

Ïðîâå�å�èå çàùèòû. Проводить защиту
исследовательских работ и творческих

экспериментальной работы, проводились од-
на-две защиты в течение учебного года,
впоследствии пришли к выводу, что защиту
следует проводить чаще, по мере готовности
детских работ. Если в классе подготовлено
к защите пять-шесть работ, можно объя-
вить проведение защиты, а остальные ребя-
та могут представить работы в следующий
раз. Для оценки результатов и присуждения
дипломов формируется жюри. 

Ôîð�èðîâà�èå æþðè. В состав жюри
должны войти люди, авторитетные для де-
тей. У нас это были исследователи, участво-
вавшие в эксперименте (доктора и кандида-
ты наук), администраторы и методисты шко-
лы, педагоги, родители и учащиеся, исследо-
вательские работы которых занимали первые
места на предыдущих конкурсах. Как пока-
зывает опыт, наиболее результативно работа-
ет жюри из пяти-шести человек плюс один
ведущий. 

Сформировать жюри можно непосредственно
перед защитой. Многие члены жюри могут
участвовать в первый и, может быть, по-
следний раз. А председателя (он же веду-
щий) желательно иметь постоянного. 

Êî�êóðñ�ûå» çàùèòû è «çàùèòû ïî �î-
�è�àöèÿ�». В зависимости от характера
подведения итогов, предлагаю поделить за-
щиты на «конкурсные» и защиты «по номи-
нациям». Первые целесообразно проводить
на начальных этапах включения детей в соб-
ственную исследовательскую практику
и творческое проектирование — второй, час-
тично третий классы. «Защиты по номина-
циям» более уместны, когда дети имеют не-
который опыт проведения собственных ис-
следований и выполнения творческих проек-
тов — конец третьего, четвёртый классы. 

В результате каждый участник или микро-
группа участников получают ранговое место:
первое, второе, третье и далее. В итоге вы-
числения средних показателей может полу-
читься так, что на первом (втором и др.)
месте может оказаться несколько участников
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проектов школьников лучше всего в большом
помещении, где могут поместиться все желаю-
щие. Защита — открытое мероприятие, и на
ней могут присутствовать все, кому это инте-
ресно. Эта открытость имеет принципиальную
важность.

Для представления работ могут понадобиться:
школьная доска (можно переносная), моль-
берт, демонстрационный столик, проекционная
техника, микрофон и усилитель и т. п. 

Время представления каждой работы, как
показал опыт, целесообразно ограничить
4–5 минутами. Также необходимо ограничить
и время «вопросов и ответов». Сделать это луч-
ше всего за счёт снятия повторяющихся и мало-
существенных вопросов. Эта работа обычно воз-
лагается на педагога, ведущего защиту. 

Можно также предоставить время на выска-
зывание собственных соображений и оценоч-
ных суждений. Их продолжительность регули-
руется председателем в зависимости от воз-
можностей самих детей, участвующих в проце-
дуре защиты.

По итогам защиты проводится поощрение не
только тех, кто хорошо доложил об итогах
собственной исследовательской работы,
но и тех, кто задавал, «умные», интересные
вопросы и участвовал в обсуждении. Для это-
го членов жюри ориентируют заранее, чтобы
они могли выделить самых активных участни-
ков дискуссии. 

Все участники должны получить дипломы.
Награждение призами — дело не обязатель-
ное. Если и давать призы, то делать это сле-
дует не постоянно на каждой защите, а эпизо-
дически. 

Ïðåçåíòàöèÿ äåòñêîé ðàáîòû

На этом этапе как нигде важен творческий
подход авторов и их руководителей к делу,
позволяющий, при этом выполнить представле-
ние работы в соответствии с элементарными
требованиями. К их числу относятся:

● Работа должна быть представлена
так, чтобы исследовательские усилия
и достижения автора были освещены
в максимально полном объёме.

● Представляемый материал должен
быть хорошо структурирован, для этого
его следует изложить ясно, стройно,
логично и доказательно.

● Презентация должна быть наглядной,
аппаратура для проведения собственных
опытов, рисунки, плакаты, чертежи,
фотографии, фильмы, макеты не обяза-
тельны, но могут быть очень полезны.
Так же не будут лишними таблицы,
графики, схемы, карты и др. При подго-
товке всего этого важно понимать, что
всё это должно быть выполнено самим
ребёнком при минимальной помощи
взрослого.

● Автор должен свободно владеть мате-
риалом и быть готовым к защите идей.

Мы коснулись содержания. Теперь ос-
тановимся на требованиях к форме
представления. Формы представления
результатов могут быть любыми, на ко-
торые способен ребёнок при минималь-
ной помощи со стороны взрослого.
Опыт показывает, что часто оказывает-
ся неважно, предлагает ли автор ком-
пьютерную презентацию или собствен-
ный текст, написанный от руки (иногда
с характерными детскими ошибками);
красивый макет, аккуратный чертёж или
наспех сделанный рисунок. Подлинно
ценным становится то, насколько глубо-
ко он погружён в проблему, как много
сведений он сумел почерпнуть из собст-
венных изысканий, насколько свободно
владеет полученным материалом, на-
сколько заинтересованно и увлечённо
способен думать и говорить о проведён-
ной работе. Может ли он свободно
и уверенно отвечать на вопросы членов
жюри и сверстников. ÍÎ




