
2 4 8 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 3/03

Ещё недавно научная исследовательская деятельность школьников преимущественно осу-
ществлялась с малочисленной «интеллектуальной элитой» старшеклассников и носила ака-
демический характер. В настоящее время школьные научные исследования уже не редки.
Всё чаще они ориентируются на решение актуальных практических проблем и служат эф-
фективным способом активизации познавательной деятельности.

Многолетний опыт научного руководства экологической научно-практической дея-
тельностью учащихся позволил мне выявить основные технологические подходы и сформу-
лировать общие методические рекомендации. Летние каникулы — это прекрасная возмож-
ность для учителя усилить исследовательскую направленность в деятельности школьников,
особенно в её экологическом аспекте. Научно-практическая деятельность учащихся в эко-
логической сфере помогает формировать в каждом ребёнке творческую личность с разви-
тым самосознанием.

Школьная исследовательская деятельность — это совокупность элементов, связей
и отношений в конкретной научной области, направленных на решение актуальной про-
блемы. В отличие от научного учебное исследование характеризуется созданием особых
условий, при которых учащиеся исследуют уже известные объекты, свойства и явления
окружающей действительности. В то время как научное исследование — либо модерниза-
ция имеющихся научных открытий, либо новое открытие. Именно по этой причине науч-
ные исследования лучше проводить с учениками старших классов, которые имеют доста-
точно сформированную научную картину мира. Однако, как показал опыт, и в среднем зве-
не этот вид деятельности может быть успешным при организации экологических практик,
экопоходов и экологических лагерей.

Îñîáåííîñòè íàó÷íî–ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ

Специфика научно-практической деятельности школьников в том, что её главная цель —
самореализация личности на основе полученных исследовательских навыков. Целе-
сообразно, чтобы работа над исследованием включала следующие блоки: теоретический,
предполагающий осмысление теоретических посылок по предмету исследования; методо-

логический, включающий обоснование актуальности темы, цели и задач; эксперимен-

тальный, предполагающий проведение эксперимента, оценку его результатов, разработки
рекомендаций.

Научно-практическая деятельность, как правило, осуществляется с помощью ком-
плексной методики с возможным применением следующих методов:

изучение научной литературы и обобщение полученной информации;
имитационные и моделирующие методы, позволяющие свести сложное к простому, не-

знакомое — к знакомому;
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концептуально-сравнительный, логико-
индуктивный, системный, структурно-
функциональный и другие виды анализа;

анкетирование, тестирование, интервью-
ирование в гуманитарных и социальных на-
уках;

наблюдение (прямое, косвенное, опосре-
дованное);

специальные экспериментальные ме-
тоды;

анализ результатов, обобщение, система-
тизация, статистическая обработка резуль-
татов;

прогностические методы (эксперимен-
тальные оценки, ранжирование и др.).

К научно-практической деятельности
школьников применимы все общедидакти-
ческие принципы обучения. Существенное
влияние на ход и качество такой деятель-
ности, формирование исследовательского
опыта оказывают средства обучения — до-
полняющие друг друга материальные и иде-
альные объекты, «помещённые» между ру-
ководителем и учащимися. Материальные
средства связаны с возбуждением у школь-
ников интереса и внимания к исследова-
нию, осуществлением практических дейст-
вий. Идеальные средства — с пониманием
и осмыслением материала исследования,
развитием интеллекта и общей культуры
учащихся.

Методы, принципы и средства долж-
ны отвечать конкретным педагогическим
целям и задачам. Выбор методов зависит от
особенностей исследуемой проблемы, уров-
ня подготовленности и личностных особен-
ностей учащегося и руководителя, матери-
ального оснащения и других факторов.
Для поддержания у исследователей интере-
са и работоспособности нужны атмосфера
взаимного доверия и интеллектуальной
дружбы между руководителем и учащими-
ся, создание для них ситуации успеха, при-
внесение в исследовательскую деятель-
ность духа игры.

В организации научно-практической
деятельности школьников необходимо
стремиться к созданию условий для форми-
рования эмоционально-ценностного отно-
шения к исследуемой проблеме. Усилия

руководителя должны быть направлены на
воспитание у детей умений совершенство-
вать себя, связывать успехи в самопозна-
нии с самоопределением.

Знание возрастных психологических
особенностей учащихся и умение поддер-
жать их интерес к исследованиям значи-
тельно повышают эффективность руковод-
ства научно-практической деятельностью.
Так, в период взросления у школьников по-
являются новые деятельностные мотивы —
стремление к самосовершенствованию
и повышению общекультурного уровня.
Окружающий мир представляет для них
одну из возможностей субъективного опы-
та, средоточием которого является сам
старшеклассник.
Поэтому в научно-
практической дея-
тельности в этот пе-
риод их жизни важ-
но стимулировать
мотивы самосовер-
шенствования.

Овладение
сложными интел-
лектуальными опе-
рациями и обогаще-
ние понятийного ап-
парата обогащает умственную
деятельность старшеклассников, делает
её сложной и избирательной: возрастает
познавательный интерес к общим законам
природы, человеческого бытия и смыслу
жизни, стремление приобрести универ-
сальное образование и обширные знания,
ориентированные на практику. Научно-
мировоззренческие взгляды старших
школьников становятся фундаментом их
духовной культуры, определяют жизнен-
ные позиции.

Приведу конкретные примеры науч-
но-практической деятельности старше-
классников и влияния её результатов на
решение социально-экологических про-
блем. Подчеркну, что значительную часть
исследовательской деятельности экологи-
ческой направленности лучше планиро-
вать на летний сезон, когда погодные ус-
ловия, наличие свободного времени,
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да и сами природные полигоны позволяют
максимально приблизиться к исследуемой
проблеме.

Èññëåäîâàíèÿ, 
ïðîâåä¸ííûå øêîëüíèêàìè

Исследовательская работа «Морские жи-
вотные и «пластиковая чума» десятикласс-
ника гуманитарно-технического лицея
Дмитрия Васильева посвящена актуальной
проблеме накопления в гидросфере трудно-
разлагаемых полимерных отходов и их вли-
яния на состояние гидробионтов.

Исследование показало, что «пласти-
ковый бум» современной цивилизации
представляет серьёзную угрозу загрязне-
ния окружающей среде, в особенности гид-
росфере. Мировой океан, по меткому опре-
делению Ж.-И. Кусто, стал «всемирной по-
мойкой». В настоящее время основной
угрозой для китообразных стала «пластико-
вая чума», засоряющая желудки и дыха-
тельные пути животных. Поголовье китов
в мире продолжает катастрофически сокра-
щаться, а крупнейшее на Земле живот-
ное — синий кит — считается уже истреб-
лённым видом, не способным к восстанов-
лению. В Чёрном море и Севастопольской
акватории дельфины ещё 50 лет назад соби-
рались в гигантские стада, состоящие из

тысяч особей; сейчас это — одиночные жи-
вотные либо группы из 2–5 особей. Депрес-
сия популяции связана в первую очередь
с «пластиковой чумой». Даже в Севасто-
польском океанариуме «Аквамарин» мор-
ские животные гибнут от пластикового за-
грязнения, и вынужденной мерой стала пе-
риодическая чистка их желудков.

В результате библиографического по-
иска исследователь обнаружил, что пластик
оказывает канцерогенное влияние на орга-
низм животных. Развитие процесса имеет
две стадии: в стадии инициации канцероген
взаимодействует с молекулой ДНК и клетка
становится раковой, а в стадии промоции
клетка развивается как опухолевая благода-
ря носителям рака — промотерам (фенолы,
эфиры и др. вещества).

Обострение проблемы в акватории Се-
вастополя наблюдается с мая по октябрь —
в купальный сезон. Оценка плотности плас-
тикового загрязнения наиболее посещаемо-
го пляжа «Омега» позволила выявить сред-
ний показатель замусоренности — 28 плас-
тиковых предметов на 10 кв.м. В основном
это целлофановые пакеты, одноразовая по-
суда, бутылки, пластиковая упаковка, тру-
бочки и прочие предметы.

Экспериментально подтверждена ча-
стная гипотеза о том, что пластик способст-
вует образованию анаэробных сероводород-
ных зон на пляже. В песок были зарыты ку-
ски пластика разной величины и качества.
Через три недели в большинстве случаев
под пластиком были обнаружены почернев-
шие пятна и слабый характерный запах.
Сделан вывод о губительном воздействии
пластика на аэробные организмы и экосис-
темы в целом.

Наблюдения и специальные исследо-
вания подтвердили и вторую гипотезу о том,
что пластиковый мусор всплывает на по-
верхность воды и максимально концентри-
руется в зоне прибоя (в связи с особеннос-
тями циркуляции воды и сносом лёгкого
пластика на суше к пониженной прибреж-
ной зоне).

Рекомендации по решению «пластико-
вой проблемы» связываются с переориента-
цией упаковочной промышленности на ис-
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пользование натуральных полимеров и про-
изводство безвредной альгиновой плёнки
из морских водорослей, в частности, из чер-
номорской бурой водоросли цистозиры.
Альгинаты уже применяются в парфюмер-
ной, кондитерской, пищевой, медицинской
промышленности и агропромышленном
комплексе, они обладают многими полезны-
ми свойствами — в частности, выводят из
организма тяжёлые металлы и радиоактив-
ные элементы.

Другая альтернатива «пластиковой
чуме» — минимизация «пластиковых» по-
требностей, связанная с экологизацией мы-
шления людей. Совершенно очевидно, что
«Вавилонская башня» пластиковой цивили-
зации обрушивается на нас самих, приводя
к деградации биосферы.

Способы возможного решения пробле-
мы применительно к условиям современнос-
ти и ближайшей перспективы нашли отра-
жение в виде «дерева целей»:

Результаты школьных исследований
подобного рода необходимо популяризиро-
вать через средства массовой информации
и научные конференции с целью повышения
экологической компетентности и ответст-
венности граждан за состояние природной
среды. Научно-исследовательская работа
Дмитрия Васильева прошла апробацию, ре-
зультатом которой стало как официальное
признание её значимости (III место на науч-
ной конференции «Молодёжь в науке
и творчестве»), так и неформальное (много-
численные «экологические десанты» школь-
ников и городской экологической общест-
венности по расчистке побережья).

Научно-исследовательская работа уче-
ницы 11-го класса гуманитарно-техническо-
го лицея Алёны Пискун на тему «Исследо-
вание экологических условий жилища и мо-
делирование инерционного фильтра для
очистки воздуха» также получила заслу-
женную оценку на Всеукраинской молодёж-
ной научной конференции «Экологическая
этика — путь выживания человечества»
(I место).

Эпиграфом к работе стали слова Ма-
ленького Принца: «Так я сделал ещё одно
важное открытие: его родная планета вся-
то величиной с дом!» Актуальность вы-
бранной темы обусловлена тем, что многие
люди основную часть жизни проводят в по-
мещении. Хотя считается, что воздух дома
гораздо чище, чем на улице, на самом деле
в строениях и салоне автомобиля он может
быть в 3–4 раза более загрязнённым, чем
на улице.

Источниками загрязнения воздуха
в доме являются обменные физиологичес-
кие процессы человека, газовые плиты, на-
гревательные приборы, стены, мебель, поли-
мерные материалы (линолеум, пластмассы
и т.п.), пыль, лаки, краски, бытовая химия.
В результате воздух жилища оказывается
постоянно загрязнён аммиаком, оксидами
азота и углерода, сероводородом, фенолом,
метанолом, формальдегидом и другими
вредными веществами. Многие летучие за-
грязнители воздуха легко высвобождаются
из мебели и полимеров через царапины
и трещины.
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åñòåñòâåííîé ñðåäû

îáèòàíèÿ ìîðñêèõ
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Ïîääåðæêà íåáëàãîïîëó÷íûõ

ïîïóëÿöèé

Ñîõðàíåíèå

ãåíîôîíäà

ìîðñêèõ

æèâîòíûõ
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Ó÷àùèåñÿ 10-ãî êëàññà ïîëèòåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ
Îëåã Ãîðáàòîâ è Ìèõàèë Êîæåìÿêî â ñâîåé íàó÷íîé
ðàáîòå «Èññëåäîâàíèå ýêîëîãî-ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïðîáëåìû âëèÿíèÿ òðàíñïîðòà íà
ñîñòîÿíèå ãîðîäñêîé ñðåäû» íå òîëüêî ðàñêðûëè
íîâûå àñïåêòû, íî è âûñòóïèëè ñ îáðàùåíèåì
â ãîðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ, ÷òî âûçâàëî
ïîëîæèòåëüíûé ðåçîíàíñ è ÷àñòè÷íîå ðàçðåøåíèå
òðàíñïîðòíîé ïðîáëåìû. Ïðèâåäó ñîäåðæàíèå èõ
ïèñüìà (ñ íåáîëüøèìè ñîêðàùåíèÿìè).

Óâàæàåìûé ìýð!

Íàìè, ó÷àùèìèñÿ 10-ãî êëàññà ïîëèòåõíè÷åñêîãî

ëèöåÿ, ïîëó÷åíû èíòåðåñíûå àêòóàëüíûå ðåçóëüòà-

òû ïî èññëåäîâàíèþ ïðîáëåìû çàãðÿçíåíèÿ ãîðîä-

ñêîé ñðåäû òðàíñïîðòîì, äàþùèì ñâûøå 70% îò

îáùåãî êîëè÷åñòâà çàãðÿçíåíèé. Óáåäèòåëüíî ïðî-

ñèì Âàñ è àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ïðèíÿòü íåîáõî-

äèìûå ìåðû ñ ó÷¸òîì ðåçóëüòàòîâ íàøèõ íàó÷íûõ

èññëåäîâàíèé.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíè-

ìàíèå íà ïðåäãîðíóþ ñïåöèôèêó ëàíäøàôòà Ñåâàñ-

òîïîëÿ (ïðåäãîðüå Ãëàâíîé ãðÿäû Êðûìñêèõ ãîð).

Çäåñü íàêàïëèâàåòñÿ â 1,5–2 ðàçà áîëüøå çàãðÿç-

íåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàâíèííûìè òåððèòîðèÿìè.

Â ïðåäãîðíûõ êîòëîâèíîîáðàçíûõ ïîíèæåíèÿõ íà-

áëþäàåòñÿ ÿâëåíèå èíâåðñèè (ñëàáîãî âåðòèêàëü-

íîãî âîçäóõîîáìåíà), â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîèñõîäèò

íàêîïëåíèå òîêñè÷íûõ çàãðÿçíåíèé â ïðèçåìíîì

ñëîå. Ìíîãîýòàæíàÿ çàñòðîéêà è äâîðû-êîëîäöû

òàêæå ñïîñîáñòâóþò èíâåðñèè.

Äëÿ çîíû Áîëüøîãî Ñåâàñòîïîëÿ àêòóàëüíà

ïðîáëåìà êîíòàêòà «ñóøà —ìîðå» â ñèëó òîãî, ÷òî

îòðàæàþùàÿ ñïîñîáíîñòü âîäíîãî çåðêàëà ëåòîì

çíà÷èòåëüíî óñèëèâàåò ÿâëåíèå ôîòîõèìè÷åñêîãî

ñìîãà. Ê ýòîìó ñëåäóåò äîáàâèòü, ÷òî ñ ñåðåäèíû

èþíÿ äî ñåðåäèíû àâãóñòà íàä òåððèòîðèåé Êðûìà

ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ îòðîã Àçîðñêîãî àíòèöèêëîíà,

âñëåäñòâèå ÷åãî óñòàíàâëèâàåòñÿ ÿñíàÿ ïîãîäà

ñ ïîâûøåííûì àòìîñôåðíûì äàâëåíèåì, äîïîëíè-

òåëüíî óñèëèâàþùèì çàñòîéíûå ÿâëåíèÿ â íèæíåì

ïðèçåìíîì ñëîå. Åñëè ó÷èòûâàòü, ÷òî ëåòîì íàïðÿ-

æ¸ííîñòü àâòîìîáèëüíûõ ïîòîêîâ â ãîðîäå âîçðàñ-

òàåò ìíîãîêðàòíî, òî êàðòèíà ñòàíîâèòñÿ ñîâñåì

áåçðàäîñòíîé — è ýòî ìû âñå îùóùàåì.

Ïðîñèì îáðàòèòü Âàøå âíèìàíèå è íà «ãàðàæ-

íóþ ïðîáëåìó», êîòîðàÿ, íà íàø âçãëÿä, ðåøàåòñÿ

íå âñåãäà îïòèìàëüíî. Ãàðàæè â áîëüøèõ êîëè÷åñò-

âàõ ðàñïîëîæåíû íà íåóäîáüÿõ, â îñíîâíîì â íèçè-

íàõ è áàëêàõ. Èçâåñòíî, ÷òî ñêëîíîâàÿ êàòåíà õà-

ðàêòåðèçóåòñÿ îäíîíàïðàâëåííûìè ïîòîêàìè âå-

Принесённая с улицы грязь на обуви и одежде от движений
воздуха «заражает» жилище инфекцией и клещами. Пыль способна
притягивать частицы вредных веществ, особенно тяжёлых метал-
лов, накапливать в себе вредные микроорганизмы. Важное свойст-
во пыли — забирать из воздуха целительные для человека малочис-
ленные отрицательные ионы. Частое проветривание (аэрация) по-
мещений и влажная уборка позволяют «разбавить» вредные
вещества до меньшей концентрации.

Однако аэрация комнат обеспечивает снижение в них пыли
и микроорганизмов лишь в том случае, когда наружный воздух до-
статочно чист. Но тем, кто живёт в квартирах, обращённых окнами
на магистрали с интенсивным движением транспорта, особенно
в летнее время, рекомендуется использовать простую конструкцию
инерционного фильтра, позволяющего осаждать бо′льшую часть пы-
ли и вредных частиц.

В конструкции, выполненной на основе большой картонной
коробки, использован принцип «ловушки» пыли при криволиней-
ном движении поступающего из
форточки воздуха. Воздух в фильт-
ре совершает криволинейное дви-
жение благодаря внутренней пере-
городке. Затем по инерции подни-
мается вверх и выходит из фильтра
очищенный от пыли и частиц, ко-
торые оседают на дне. Фильтр
прост в изготовлении и эффектив-
но очищает воздух, в чём мы убе-
дились при его эксплуатации —
в летнее время при постоянном
проветривании в комнате легко ды-
шалось, пыль на мебели не накап-
ливалась, несмотря на жаркую погоду и уличную запылённость.
«Поддон» фильтра периодически вынимался для очистки (как
в холодильнике).

Солнечный свет обладает бактерицидными свойствами, сти-
мулирует обменные процессы, повышает иммунитет, способствует
образованию в организме витамина Д. Следует помнить, что гряз-
ные стёкла поглощают более 55% света и бо′льшую часть полезных
ультрафиолетовых лучей.

В выдыхаемом воздухе содержится в 1,3 раза меньше кисло-
рода, но в 100 раз больше углекислого газа, чем во вдыхаемом.
Особенно чувствительны к повышенным концентрациям углекис-
лого газа люди, занимающиеся умственным трудом, в том числе
школьники. В комнате площадью 9 м2 был проведён экспери-
мент — замер содержания углекислого газа после вечернего про-
ветривания перед сном (1,2%). В комнате спал один взрослый че-
ловек — утром концентрация углекислого газа от выдыхаемого
воздуха составила 2,8%, превысив предельно допустимую. Способ
решения проблемы — не оставлять форточку и дверь наглухо за-
крытыми.
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ùåñòâà è ýíåðãèè — ïîýòîìó çàãðÿçíåíèÿ íàêàïëè-

âàþòñÿ â íèæíèõ çâåíüÿõ, â òîì ÷èñëå â áóõòàõ ãî-

ðîäà. Íåäîïóñòèìî òàêæå ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé

âáëèçè âîäíûõ îáúåêòîâ è ïëÿæåé.

Ïðîñèì Âàñ íå äîïóñêàòü äàëüíåéøåãî óïëîò-

íåíèÿ ãîðîäñêîé çàñòðîéêè è ñîêðàùåíèÿ ïëîùà-

äè çåë¸íûõ íàñàæäåíèé, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò óæå

ìåíåå 10 êâ.ì íà îäíîãî æèòåëÿ ïðè íîðìàòèâå

18 êâ.ì.

Ïðåäëàãàåì ðåêîìåíäàöèè:

1. Óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà èñïðàâíîñòüþ òðàíñïîðò-

íûõ ñðåäñòâ.

2. Óâåëè÷åíèå òðîëëåéáóñíîãî ïàðêà.

3. Ñîîðóæåíèå ïîíòîííîãî ìîñòà ÷åðåç Ñåâàñòî-

ïîëüñêóþ áóõòó (íà òîì ìåñòå, ãäå îí ôóíêöèîíèðî-

âàë â äîâîåííîå âðåìÿ).

4. Îãðàíè÷åíèå âúåçäà â ãîðîä àâòîòðàíñïîðòà

â ëåòíåå âðåìÿ è ñáîð íåáîëüøîãî íàëîãà ñ âîäè-

òåëåé íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåøåíèþ ïðîáëåìû.

5. Ðàçìåùåíèå ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ íà ðàâ-

íèííûõ ó÷àñòêàõ, âäàëè îò âîäíûõ îáúåêòîâ.

6. Âûñàæèâàíèå âäîëü äîðîã äåðåâüåâ è êóñòàðíè-

êîâ, óñòîé÷èâûõ ê àâòîòðàíñïîðòíîìó çàãðÿçíåíèþ

(ñîôîðà, êë¸í, ñîñíà è äð.).

7. Ïåðåõîä íà àëüòåðíàòèâíûå ìàëîòîêñè÷íûå âè-

äû òîïëèâà (íåýòèëèðîâàííûé áåíçèí, ñïèðò, âîäî-

ðîä, ñîëíå÷íóþ ýíåðãèþ è äð.).

Ïðîñèì Âàñ è àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ïðè

ïðèíÿòèè ðåøåíèé ó÷èòûâàòü ðåçóëüòàòû íàøåãî

èññëåäîâàíèÿ. Ýòî ïîìîæåò ïðåäîòâðàòèòü óòðàòû

áèîëàíäøàôòíîãî ðàçíîîáðàçèÿ è êà÷åñòâà ïðè-

ðîäíûõ ðåñóðñîâ. Ìû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî Ñåâàñ-

òîïîëüñêàÿ çîíà ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì ïðèðîä-

íûì îáúåêòîì, ðàñïîëîæåííûì íà ñòûêå ìîðÿ

è òð¸õ ïðèðîäíûõ çîí: ñòåïíîé, ãîðíîé è ñóáòðî-

ïè÷åñêîé.

Ïî ïîðó÷åíèþ ïðàâëåíèÿ 

Íàó÷íîãî îáùåñòâà  ëèöåèñòîâ «Èñêàòåëü» 

Ì. Êîæåìÿêî, Î. Ãîðáàòîâ

В непроветриваемом помещении, особенно на кухне, чрез-
вычайно опасен угарный газ (СО), нарушающий способность
крови переносить кислород к тканям. Но самым сильным загряз-
нителем воздуха является курящий человек. Ущерб здоровью,
наносимый табачным дымом, значительно превышает вред от
всех других источников загрязнения в доме. Курящие школьни-
ки становятся потенциальными раковыми больными через
10–30 лет.

Сильнейшими загрязнителями помещений являются газ ра-
дон-222 и асбест. Снизить их содержание в помещении можно есте-
ственным проветриванием, заделкой трещин в стенах, полах, подва-
лах, вокруг труб.

Рекомендуется ряд простых, доступных каждому практичес-
ких действий: максимально использовать естественную освещён-
ность, размещать комнатные растения, поддерживать эмоциональ-
ный комфорт, использовать безвредные стройматериалы, хорошо
вентилировать кухню в процессе приготовления пищи.

Для школьников предложены следующие рекомендации: про-
пагандировать здоровый образ жизни, разъяснять вред курения, со-
блюдать гигиену труда и отдыха.

Отрадно, что голоса лицеистов были услышаны — по поруче-
нию руководства администрации письмо рассмотрено Управлением
промышленности, энергетики, транспорта и связи совместно с Уп-
равлением по вопросам экономики. По итогам обсуждения предло-
жений лицеистов был получен официальный ответ. В нём поддер-
жана инициатива школьников и дана информация о мероприятиях
на ближайшее время (систематический контроль за состоянием ат-
мосферы и разработка сводного проекта «Охрана атмосферы и нор-
мативы предельно допустимых выбросов по г. Севастополю»).
В последующие годы предполагается строительство моста и увели-
чение троллейбусного парка. Ребятам выражена благодарность за
научные поиски и предложения.

Общественно-значимая исследовательская работа лицеистов,
ставших призёрами трёх научных конференций, получила широкую
огласку — газета «Слава Севастополя» опубликовала об этом ста-
тью, а по городскому телевидению неоднократно транслировался
репортаж о юных исследователях и их научной проблеме.

Серьёзной «летней апробации» потребовала также исследова-
тельская работа учащихся 10-го класса политехнического лицея

Î ë ü ã à  Ã î ë î â ê î Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я  

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Ш К О Л Ь Н И К О В

Владимира Одерия и Кирилла Ковалина «Моделирование технологий использования сол-
нечной энергии». Предметом исследования стал пересмотр взглядов на энергетику XXI ве-
ка и пропаганда альтернативного пути развития человечества с использованием мелкомас-
штабных экологичных способов удовлетворения энергетических потребностей в постинду-
стриальном обществе. Работа школьников дважды была призёром научных молодёжных
конференций.

Лицеисты смоделировали три конструкции: солнечный нагреватель воды, солнечная
печь и утеплитель северной стены в помещении. В условиях дефицита электроэнергии на
Украине применение экологичных технологий, не имеющих побочного воздействия на ок-
ружающую среду, несомненно, будет способствовать также и частичному снятию энерге-
тической проблемы.
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В качестве теплоизоляционной основы
для нагревателя воды использована разре-
занная по диагонали картонная коробка, до-
полнительно утеплённая с боковых сторон
и обклеенная изнутри алюминиевой фоль-
гой. Прикреплённая к открытой верхне-пе-
редней части прозрачная плёнка создаёт
парниковый эффект для помещённой внут-

ри банки, выкрашенной в чёрный цвет и за-
крытой плёнкой. Конструкция помещается
на подоконнике передней «плёночной» час-
тью к югу и даже зимой способна нагревать
воду до 50–60 градусов. Летом, в походных

условиях, нагреватель воды использовался
лицеистами для приготовления каш, яиц,
вермишели и для быстрого разогрева пищи.

Солнечная печь представляет собой
шампур, прикреплённый к разрезанному
вдоль цилиндру, выложенному изнутри
алюминиевой фольгой. Нанизанные на
шампур продукты «жарятся» достаточно
эффективно.

Известно, что к большим потерям
тепла в помещении помимо окон и дверей
причастна северная стена. Предложенный
лицеистами утеплитель в виде пластин
перфорированного пенопласта способен
повысить температуру воздуха в помеще-
нии на несколько градусов и одновременно
предотвратить появление плесени, позво-
ляя стене «дышать». К тому же перфориро-
ванная поверхность служит хорошим зву-
коизоляционным средством, что немало-
важно для школьных помещений.

Эти примеры доступной научно-прак-
тической деятельности школьников свиде-
тельствуют о безусловной эффективности
летних каникул для углублённого исследо-
вания экологических проблем в своей ме-
стности и практического освоения техноло-
гий их минимизации.

ã. Ñåâàñòîïîëü,
Óêðàèíà

Рисунок 

Даши Денисовой

В Н И М А Н И Е !

Центр «Педагогический поиск» совместно с АПК и ПРО проводят  научно-практический семинар

для директоров и заместителей директоров школ (по органи-зации учебного процесса, 

по учебно-методической работе, по научной работе) «Современные подходы к управлению

школой. Организация учебно-воспитательного процесса, научной и методической работы

в школе» с 17 по 21 ноября  2003 года.

Предполагаемый состав преподавателей: 

Богуславский М.В.; Блинков А.Д.; Зверева В.И.; Иванченко С.Н.; Левит М.В.; Лизинский В.М.; Макарова Т.Н.; Третьяков

П.И.; Фриш Г.Л.; Шамова Т.И.; Шклярова О.А.; Щипулина Л.И.; Ямбург Е.А.

Педагогический взнос за участие в семинаре 2200 рублей (проживание и питание в эту сумму не входят). По прибытии

на курсы слушателям необходимо предъявить копию платежного поручения или внести оплату наличными. Заявки

на участие принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала семинара (по телефону, письменно, через Интернет).

По окончании курсов слушатели получают удостоверение Академии ПКиПРО о повышении квалификации.

Наши реквизиты: Центр «Педагогический поиск» ИНН 7716012465 р/счет 40702810700030000090 

АКБ «Электроника» г. Москва кор/счет 30101810800000000825 БИК 044583825

Наш адрес: 107045, Москва, Луков переулок, д. 4, подъезд 2. 

Наши телефоны: (095) 737-45-05, 737-45-06, 737-45-07. E-mail: poisk@comail.ru

 


