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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данное учебно-методическое пособие подготовлено для ши-

рокой аудитории читателей. Прежде всего, оно предназначено 

школьникам старших классов для ознакомления с важнейшими 

этапами организации проектной и исследовательской деятельно-

сти, поэтому весь исследовательский путь представлен поша-

гово: выбор темы исследования, определение объекта и цели про-

екта, методов и т.п. Представлены требования к организации каж-

дого шага реализации проекта, подготовке текстовой и презента-

ционной частей исследования. Адресная методическая помощь 

необходима школьнику и в понимании результатов проектной де-

ятельности, конечного продукта, в его убедительной презентации 

перед экспертной группой.  

Представленные материалы будут интересны педагогам-руко-

водителям исследовательских проектов обучающихся старших 

классов. Предложенный алгоритм позволит избежать наиболее 

типичные ошибки учебно-исследовательской деятельности. 

Пошаговая инструкция позволит заинтересованным родите-

лям поддерживать своих детей в реализации исследовательских 

задач и развивать познавательный интерес и культуру творче-

ского поиска. 

Предложенные автором рекомендации будут полезны студен-

там педагогических специальностей в организации практической 

подготовки и формировании навыков методического сопровож-

дения обучающихся в исследовательской и проектной деятельно-

сти. 

Широта потенциальной читательской аудитории определила 

простоту и максимальную доступность изложения алгоритма ис-

следовательского проекта для всех участников образовательного 

процесса, независимо от уровня подготовки. 

Исследовательская и проектная деятельность в школе направ-

лена на формирование важных учебных результатов, среди них:  

- формирование устойчивого познавательного интереса; 

- целеполагание, преобразование практической задачи в познава-

тельную;  
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- умение самостоятельно анализировать условия достижения 

цели;  

- планировать пути достижения целей;  

- устанавливать целевые приоритеты;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

- уметь самостоятельно контролировать свое время; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различ-

ных позиций в сотрудничестве;  

- использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих мыслей, мотивов и потребностей;  

- устанавливать рабочие отношения в группе, эффективно со-

трудничать.  

Уверены, что приведенные примеры помогут определить мно-

гие позиции в вашей теме исследования. 

Мы надеемся, что данное пособие поможет Вам познакомить-

ся с правилами организации каждого шага в алгоритме исследо-

вательского проекта и поможет изучить сложный, многоплано-

вый, но вместе с тем, интересный материал, необходимый для 

успешной защиты качественно организованного исследователь-

ского проекта. 

Следуя методическим рекомендациям, Вы сможете сформи-

ровать целостное представление о проектах и организовать само-

стоятельное и интересное исследование. Важно, чтобы в реализа-

ции программы проекта школьнику оказывали своевременную 

методическую помощь и верную мотивационную, эмоциональ-

ную поддержку педагоги и родители, поскольку наивысшие ре-

зультаты получаются, как правило, при партнерстве и правиль-

ном социальном взаимодействии всех участников образователь-

ного процесса.  

 

Желаем интересных и успешных 

исследовательских проектов! 

Следуйте инструкции, и у вас все получится!  
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ШАГ 1 
 

ПОИСК ИДЕИ.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ  

СИТУАЦИИ И ТЕМЫ ПРОЕКТА 

 

 

 

Идея (проблемная ситуация) 

является важным ресурсом в 

организации проекта. Как пра-

вило, идея рождается задолго 

до начала проекта. Чаще всего, 

это то, что интересно обучаю-

щемуся, является его хобби 

или просто вызывает непод-

дельный интерес. Такой инте-

рес важен, потому что позво-

лит увлеченно заниматься ис-

следовательским трудом даже 

при напряженном графике 

обучения и секций дополни-

тельного образования.  

Если школьник не проявляет очевидного интереса к какой-

либо теме, стоит обсудить возможные варианты исследований в 

разных областях с прогнозированием возможных траекторий и 

результата исследовательского проекта. Хорошие результаты 

складываются, когда учителя-предметники, социальный педагог, 

психолог ежегодно предлагают свой перечень интересных и со-

ответствующих возрасту, интеллектуальному развитию школь-

ника тем.  Перечень, предложенный учителем, является пример-

ным, школьник может предложить свою тему, но с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 
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Разнообразная палитра тем из разных дисциплин в ситуации 

диалога «педагог-ученик» позволяет избежать избыточно долгих 

раздумий над выбором проблемной ситуации. 

При выборе идеи важно помнить, что проект всегда посвяща-

ется не только интересным, но и важным и социально значимым 

темам, таким вопросам, где обучающийся действительно может 

сделать свое маленькое открытие, проявить свое авторское 

начало. Именно поэтому данный шаг называется не только «по-

иск идеи», но «определение проблемной ситуации», значит, в 

формулируемой теме должна быть заложена проблема (социаль-

ная, экономическая, педагогическая, творческая и т.п.).  

Большим заблуждением школьников и их руководителей яв-

ляется стремление к широким темам, сформулированным об-

щими фразами. Это мешает автору решить задачи проекта и рас-

крыть тему. Поэтому предпочтительным является вариант узкой 

и понятной школьнику темы, но имеющей перспективы дальней-

шего расширения, раздвигания рамок. 

Всегда рекомендуется выбрать перспективную тему, которая 

будет «расти» вместе с ребенком. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы 

в ней максимально конкретно отражалась основная идея работы. 

Грамотно сформулированные проблема и тема, раскрывающая ее 

содержание, определяют успех проекта. Поэтому полагаться на 

волю или желание только ученика не стоит.  

Тематику всех проектов обучающихся одного школьного кол-

лектива стоит утвердить на собрании методического объединения 

или на педагогическом совете. За корректность формулировок тем 

проектов несет ответственность педагогический и администра-

тивный коллективы образовательной организации.  

Приказом назначается и руководитель проекта. Внутренним 

локальным актом вносится решение об ограничении числа проек-

тов, которыми может руководить один педагог.  

Важно помнить, что на этом этапе очень важна правильная мо-

тивация к исследовательскому труду. 
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Не забывайте, что исследовательский проект серьезным обра-

зом отличается от привычных реферативных работ. 

Реферат – это обзор, систематизация и классификация из-

вестной информации, полученной из открытых источников. 

Исследовательский проект – это самостоятельная работа с ма-

териалом, проведенная по определенной методике с учетом опуб-

ликованных научных данных по теме исследования. 

В проектной работе демонстрируются навыки школьника, его 

умение планировать, реализовывать задачи, находить нестан-

дартные решения, самостоятельно выбирать методы, получать 

выводы, демонстрировать результаты работы и аргументиро-

ванно объяснять свою авторскую позицию.  

Итак, первый шаг предполагает создание логической цепочки 

«идея – проблемная ситуация – тема проектного исследования». 

Если одно из звеньев не сформулировано, нужно вернуться к ним 

и определиться с позициями, они крайне важны для следующих 

шагов в алгоритме. 

 

НЕПРАВИЛЬНО: 

Кто напишет исследователь-

скую работу, получит пя-

терку в четверти. 

Нам велели подготовить ра-

боту на конкурс. 

В 9 А уже семь человек пи-

шут работы, а у вас еще ни 

один не начинал. 

 

Такие установки не мотиви-

руют! 

ПРАВИЛЬНО: 

Смотрите, какая удивитель-

ная проблема! Как здорово 

было бы в ней разобраться. 

Вдруг кому-то из вас это бу-

дет интересно. 

На уроках регулярно 

должны присутствовать эле-

менты исследования, это по-

может в выборе темы. 

Такие установки могут 

стать мотивационными! 
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Определение проблемной си-

туации – это действительно наи-

важнейший шаг в алгоритме 

программы исследования. Для 

большего понимания приведем 

примеры базовых этапов иссле-

дования. 

Примеры приведены из исследовательских проектов 

Истомина Игоря Алексеевича (начальные классы – МОУ СОШ 

№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов г. Ангар-

ска, руководитель: учитель высшей категории Попова Алла Ни-

колаевна; 7-10 классы – МАОУ «Ангарский лицей № 1», руково-

дитель: учитель высшей категории Горохова Маргарита Геннадь-

евна). Согласие автора на публикацию фрагментов текстов про-

ектов получено. Проекты получили награды на городских и об-

ластных мероприятиях.  

Увлеченность автора естествознанием и изобретательством 

определили интерес к созданию макета домашней метеостанции. 

Измерения погоды в дальнейшем обусловили интерес к реакциям 

человеческого организма на разные температуры. Это типичный 

пример «растущей» вместе с ребенком темы проекта. 

Итак, в начальных классах определена тема «Домашняя ме-

теостанция» (в течение двух учебных лет число приборов увели-

чивалось, вносились в дневник наблюдений новые показатели. 

Все показатели проходили сравнительный анализ: показания 

приборов домашней метеостанции – прогноз погоды (gismeteo.ru) 

– реальные показатели состояния погоды в текущий момент). Да-

лее в среднем и старшем звеньях (8 класс) тема была расширена 

и получила новое название «Гипотермия: факторы, признаки, 

первая помощь»; в 9 классе – «Гипертермия: причины, симптомы, 

первая помощь»; в 10 классе – «Термические травмы: факторы, 

симптомы, первая помощь».  

Интерес автора к метеоприборам появился после прочитанной 

статьи из детской энциклопедии о штормглассе, с которого нача-

лось изготовление своей домашней метеостанции.  

Далее примеры будут приведены по названным темам. 
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ШАГ 2 
 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДУКТА 

ПРОЕКТА 

 

 

План – это расположение, вза-

имная связь отдельных частей 

чего-либо излагаемого, тот 

или иной порядок изложения, 

композиция.  

План составляется совмест-

но с руководителем проекта на 

основе анализа учебной и 

научной литературы.  

Главные требования к плану: 
логичность, последователь-

ность, структурированность, 

принципиальная выполняе-

мость. 
Очень важно заложить в план все требования, которые будут 

демонстрировать уровень общей культуры школьника, его иссле-

довательские навыки, зрелость и готовность к самостоятельному 

получению знания, его эрудицию, разносторонность интересов, 

глубину знаний школьной программы и за ее пределами.  

План должен быть принципиально выполнимым и соответ-

ствовать возрастным характеристикам школьника, может их пре-

восходить в ситуации интеллектуального опережения, но не за-

нижать навыки ученика, не умалять его способности. 

План в обязательном порядке содержит такие структурные 

компоненты, как введение, основная часть (представленная 4-5 
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параграфами, могут быть подпараграфы, если они уместны в дан-

ной теме), заключение, список литературы, приложение (часто 

востребовано, т.к. в нем размещаются таблицы, схемы, диа-

граммы, фотоотчет практической части проекта и мн. др.). 

План проекта представляется второй страницей текстового от-

чета в виде страницы под названием «Содержание».  

Не путайте «содержание» и «оглавление». Это разные поня-

тия: оглавление предусматривает деление текста на главы, а в 

проектной работе, ввиду ограничений по объему текста, главы не 

выделяются. Поэтому на второй странице указывается «Содержа-

ние», где фиксируются все структурные компоненты плана и 

названия параграфов. Поскольку текстовая форма отчета проекта 

имеет ограничения по объему, все громоздкие изображения раз-

мещаются именно в приложениях (чаще оговаривается объем не 

более 25 страниц. Однако внешние конкурсы различных уровней 

могут устанавливать свои требования к объему конкурсных ра-

бот. С такими требованиями нужно внимательно ознакомиться из 

информационного письма конкурса). Приложения не считаются 

в общем объеме работы. 

Хороший план составляется на начальном этапе разработки 

проекта, предусматривает предварительный просмотр учебной и 

научной литературы. Более того, уже на этом этапе продумыва-

ются потенциальные продукты разрабатываемого проекта.  

Грамотно составленный план позволяет жюри получить даже 

при первичном ознакомлении с работой значительную информа-

цию о нем. Из плана видны объект исследования, его задачи, пер-

спективы развития темы. 

Чаще всего, чтобы не отклоняться от логических законов в 

названии параграфов даются ответы на простые и закономерные 

логические вопросы: 

1. Что это? Что мы исследуем? 

2. Какие формы «это» имеет? 

3. Какие задачи «это» решает? 

4. Какие причины определяют «это»? 

5. Какими особенностями «это» обладает? 

6. Как «это» применить в практической деятельности? и мн. др.   
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На первый вопрос логично ввести ключевое понятие темы ис-

следования, дать определения из разных источников, сравнить их 

и привести то определение, которое является наиболее перспек-

тивным в рамках исследуемой темы.  

Второй вопрос предполагает использование таких терминов, 

как «формы», «типы», «классы» ключевого понятия. 

Далее вводятся понятия «задачи», «функции», «область при-

менения» главного исследуемого понятия или явления. 

Также в соответствии с предложенным набором логических 

вопросов могут быть привлечены такие понятия, как «причины», 

«факторы», «условия» (вопрос 4), «особенности», «типовые и 

специфические черты», «характеристики», «свойства», «при-

знаки», «формы проявления» и т.д. (вопрос 5), «рекомендации», 

«памятки», «руководство», «советы», «указания и помощь» и т.п. 

(вопрос 6).  

План позволяет прогнозировать срок реализации проекта с 

учетом текущего темпа выполнения работ с некоторой вероятно-

стью. 

План требует тщательной подготовки, поскольку в течение ре-

ализации проекта допускаются только незначительные корректи-

ровки. Нельзя на завершающем этапе проекта поменять (осо-

бенно без согласования с руководителем) план, т.к. обновленный 

план работы потребует новых усилий и расширения библиогра-

фических источников, пересмотра объекта и предмета исследова-

ния, его цели и задач, а значит, серьезной переработки и пере-

осмысления новых вводных.  

Правильно, когда план обсуждается и утверждается к дальней-

шей работе на начальном этапе проектной деятельности. Каждый 

шаг в алгоритме исследовательской программы требует своих 

временных затрат, поэтому искажение пошаговой инструкции, 

нарушение очередности логических действий препятствует свое-

временному и качественному выполнению цели проекта. 

Составляя каждый пункт плана, задавайте вопрос «Что 

должно стать результатом данного этапа?». Это поможет опреде-

лить образ конечного продукта проекта.  
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Рассмотрим пример проекта 

начальных классов.  

Тема: «Домашняя метео-

станция». 

 

Содержание: 

Введение 

I. Теоретическая часть 

1.1. История метеорологических наблюдений 

1.2. Условия происхождения первых метеорологических прибо-

ров 

II. Практическая часть 

2.1. «Домашняя метеостанция»: понятие и правила организации  

2.1.1. Термоскоп 

2.1.2. Барометр 

2.1.3. Природный барометр 

2.1.4. Анемометр 

2.1.5. Штормгласс 

2.2. Дневник наблюдений и сравнений показателей домашней ме-

теостанции и состояний погоды 

2.3. Механизмы определения надежных домашних метеорологи-

ческих приборов 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 1. Результаты опроса 

Приложение 2. «Фотодневник» 
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Рассмотрим пример плана проекта средней школы.  

 

Тема: «Гипотермия: факторы, признаки, первая помощь» 

 

Содержание:  

Введение  

I. Теоретические основы исследования холодовых травм  

1.1. Понятие «гипотермия», факторы и симптомы гипотермии 

1.2. Негативные последствия переохлаждения 

1.3. Оказание первой медицинской помощи при гипотермии 

II. Эмпирические основы исследований состояний гипотермии 

2.1. Правила поведения в неблагоприятных климатических усло-

виях 

2.2. Рекомендации: «Холодовая травма: правила поведения»  

2.3. Социологические методы исследований поведения в ситуа-

ции переохлаждения (данные контент-анализа и опроса) 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 1. Степени гипотермии 

Приложение 2. Типы холодовой аллергии 

Приложение 3. Макет «домашней метеостанции» 

Приложение 4. Анкетный опрос 

Приложение 5. Фотоотчет «Учимся оказывать первую медицин-

скую помощь при обморожении» 
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Рассмотрим пример плана проекта старшей школы.  

 

Тема: «Термические травмы: факторы, симптомы, первая 

помощь».  

Примечание: главы выделены на основании требований кон-

курса научных работ. 

Оглавление:  

Введение  

Глава I. Теоретические основы исследования ожоговых 

травм 

1.1. Понятие «гипертермия», факторы и симптомы гипертермии 

1.2. Последствия перегрева для человеческого организма 

1.3. Оказание первой медицинской помощи при гипертермии 

Глава II. Теоретические основы исследования холодовых 

травм 

2.1. Гипотермия: понятие, факторы и симптомы гипотермии 

2.2. Негативные последствия переохлаждения 

2.3. Правила первой медицинской помощи при холодовых трав-

мах 

2.4. Эмпирические основы исследований состояний гипотермии  

Глава III. Социологические методы исследований поведения 

в ситуации термического травмирования  

3.1. Данные контент-анализа 

3.2. Отчет социологического исследования «Правила поведения 

при термических травмах» 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 1. Иллюстрации. Степени гипотермии 

Приложение 2. Фотоотчет «Учимся оказывать первую медицин-

скую помощь при обморожении» 

Приложение 3. Фотоотчет занятия «Как себя вести при гипертер-

мии: правила и ошибки» 

Приложение 4. Макет «домашней метеостанции» 

Приложение 5. Результаты анкетного опроса 
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ШАГ 3 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА  

И ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

Обязательным элементом 

введения является формули-

ровка объекта и предмета ис-

следования.  

Объект и предмет исследова-

ния как категории научного 

процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. 

Объект – это процесс или 

явление, порождающее про-

блемную ситуацию, которое 

автор избрал для исследова-

ния.  

Предмет – это то, что нахо-

дится в границах объекта. 

Объект отражает проблемную ситуацию, рассматривает пред-

мет (аспект) исследования во всех его взаимосвязях. Проще го-

воря, это определенная область реальной действительности либо 

сфера общественной жизни. Объект исследования всегда шире, 

чем его предмет. 

Если объект – это ответ на вопрос «что изучает автор?», то 

предмет – это конкретизация объекта и ответ на вопрос «что 

именно изучает автор?» 

Для простоты понимания: объект легко определить по ключе-

вой категории в теме исследования. Предмет – это уточненный 

объект через ключевые слова, зафиксированные в названии пара-

графов.  
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Для понимания логики опре-

деления объекта и предмета 

начинающий исследователь 

должен видеть тему и план (со-

держание / оглавление) иссле-

дования. 

Объект во многом дублирует 

общую тему (ее ключевые 

слова).  

Для верного определения предмета необходимо выделить 

ключевые слова в заголовках параграфов. 

Начальная школа, проект «Домашняя метеостанция»: 

Объект исследования – домашняя метеостанция.  

Предмет исследования – понятие и правила организации до-

машней метеостанции, принципы определения надежных метео-

приборов.   

 

Средняя школа, проект «Гипотермия: факторы, признаки, 

первая помощь»: 

Объект исследования – холодовые травмы. 

Предмет исследования – причины и признаки холодовых 

травм, основы первой помощи при обморожении.  

 

Старшая школа, проект «Термические травмы: факторы, 

симптомы, первая помощь»: 

Объект исследования – термические травмы. 

Предмет исследования – причины и признаки термических 

травм, основы первой медицинской помощи при перегреве и 

охлаждении. 
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ШАГ 4 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ 

И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Цель – это раскрытие темы (факторов, алгоритмов, механиз-

мов) и обоснование направлений развития.  

Задачи исследования – получение теоретических и практиче-

ских результатов проекта. Задачи раскрывают путь к достиже-

нию цели. Каждой задаче, как правило, посвящен параграф. По-

этому число задач равно числу параграфов. Иногда автор в одном 

параграфе решает две задачи или, наоборот, для решения одной 

задачи посвящает один параграф, но все-таки число параграфов и 

задач равно или примерно равно друг другу. 

Задачи раскрывают исследовательский характер работы, по-

этому должны вводиться словами: проанализировать, опреде-

лить, выявить, раскрыть, разработать, охарактеризовать, система-

тизировать, уточнить и т.д.  

http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
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Задачи обязательно должны быть отражены в заключении, вы-

водах и рекомендациях. 

Часто школьники испытывают трудности в формулировании 

цели и задач и вынужденно прибегают к изменению алгоритма 

проекта: сначала хаотично проводят исследование, а потом под 

полученное «сочиняют» цель и задачи. Такой подход является в 

корне неверным. Нельзя блуждать в сложной и важной теме без 

цели, это пустая трата времени. Устойчивый результат возможен 

только при правильно определенной цели и задачах и поэтапном, 

плановом их решении. 

Если школьнику трудно определить сначала цель, то не воз-

браняется обратная модель: создать задачу для каждого пара-

графа, а затем сформулированные задачи объединить в обобщен-

ную цель. 

В любой научной или учебно-исследовательской работе одна 

цель и несколько задач. 

Для подбора правильных действий, обозначающих задачи и 

цель исследования, можно использовать памятку глаголов таксо-

номии Бенджамина Блума. Памятка изображается в виде пира-

миды из шести уровней, где нижние уровни – базовые знания 

начальной школы, а три верхних уровня – навыки средней и стар-

шей школ. 

 

http://www.zagorskaya.info/wp-content/uploads/2019/05/taksonomiia-bluma_1.png
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Конечно, теория Блума создана для учителей, которые ставят 

учебные задачи для каждого урока. Однако эта информация мо-

жет быть полезна и ученикам в определении задач исследователь-

ского проекта. 

Первые три уровня описывают конкретные результаты обуче-

ния (запоминание, понимание, применение). Дальше описыва-

ются формы мыслительной активности, которые необходимы для 

достижения этих результатов.  

Уровень знания. Это самый нижний, начальный уровень. Все 

цели, относящиеся к этому уровню, формулируются в терминах 

воспроизведения. Например: «Назвать теории…», «Перечислить 

характеристики…». По сути, это повторение прочитанного. 

Уровень понимания. Чтобы продемонстрировать достижение 

этого уровня, обучающиеся должны изложить изучаемый мате-

риал своими словами. Способность суммировать предложенную 

информацию, изложить ее своими словами подтверждает, что 

обучающиеся ее усвоили (произошло запечатление информации 

и её переработка).  По сути, это пересказ прочитанного. 

Уровень применения. На этом уровне задачи формулируются 

в терминах применения полученных знаний в изученной и новой 

(частично измененной или новой) ситуации.  

Уровень анализа. Цели данного уровня предполагают, что 

обучающиеся в состоянии разделить изученный материал на от-

дельные составляющие, могут описать его внутреннюю органи-

зацию.  

Уровень синтеза. Достигнув целей этого уровня, обучающи-

еся могут эффективно комбинировать усвоенные знания, форми-

ровать из них новые конструкции.  

Уровень оценки. Это самый высокий, шестой уровень, на ко-

тором обучающиеся демонстрируют отношение, делают содер-

жательные оценочные суждения об изученном материале, о но-

вых данных, относящихся к изученной области. 

В старших классах уместно использовать задачи четвертого, 

пятого, шестого уровней (анализа, синтеза, оценки). Использова-

ние задач первых трех, базовых, уровней не соответствует 
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возрасту и учебным задачам основной образовательной про-

граммы старших классов.  

Для каждого уровня иерархии существует ряд глаголов-задач, 

которые сопутствуют процессу: 

знание (запоминание) 

Глаголы: перечислить, запомнить, назвать, написать, выучить. 

понимание 

Глаголы: обсудить, рассказать, объяснить, суммировать, описать, 

сформулировать, проиллюстрировать, продемонстрировать. 

применение 

Глаголы: применить, вычислить, изменить, выбрать, классифици-

ровать, провести эксперимент, проиллюстрировать, интерпрети-

ровать, показать, сделать набросок, решить, использовать. 

анализ 

Глаголы: проанализировать, оценить, сгруппировать, вычислить, 

категоризовать, классифицировать, сравнить, противопоставить, 

дифференцировать, различить, разделить, исследовать, провести 

эксперимент, объяснить, упорядочить, соотнести, выбрать, разде-

лить, проверить. 

синтез 

Глаголы: сгруппировать, собрать, скомбинировать, составить, со-

здать, разработать, сформулировать, обобщить, объединить, мо-

дифицировать, организовать, спланировать, предложить, пере-

группировать, установить. 

оценка 

Глаголы: заключить, оценить, поддержать, одобрить, рекомендо-

вать, подвергнуть критике, сделать выводы. 

Каждый уровень пирамиды Блума основывается на предыду-

щем. Внизу лежит запоминание, а наивысшей точкой мыслитель-

ных способностей является способность к независимой оценке. 

Определив задачи исследования, нужно вернуться к цели. 

Если вы ее уже сформулировали, нужно проверить содержание: 

цель должна быть шире, чем каждая задача в отдельности и быть 

равной по объему сумме поставленных задач или даже немного 

превосходить ее. Для этого также нужно подобрать правильные 

действия. Наиболее емким, по мнению многих авторов и 
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руководителей исследовательских проектов, является глагол «ис-

следовать».     

Важно понимать, что цель не может быть представлена про-

стым перечислением задач. Сумма действий-задач должна быть 

синтезирована в обобщенное действие в формулировке цели про-

екта. Не забывайте, что цель и задачи связаны с заключением и 

выводами проекта, поэтому их решение фиксируется в тексте за-

ключения. Кроме того, цель и задачи определяют содержание и 

форму продукта исследовательского проекта. 

 

Для учителя: более подробно ознакомиться с теорией Блума и 

научиться решать практические задачи можно из дополнитель-

ной литературы (например, Сборник заданий и упражнений. 

Учебные цели согласно таксономии Блума / А. Е. Мурзагалиева, 

Б. М. Утегенова. Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» Центр педагогического мастерства, 2015. 54 с.). 

 

 

  

НЕПРАВИЛЬНЫЕ  

ЗАДАЧИ: 

➢ обратить внимание; 

➢ рассмотреть; 

➢ прочитать; 

➢ рассказать; 

➢ узнать и т.п. 
УРОВЕНЬ ДАННЫХ ЗАДАЧ 

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ    

ВОЗРАСТУ И  ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОМУ УРОВНЮ     

АВТОРА ПРОЕКТА. 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ       

ЗАДАЧИ: 

➢ проанализировать; 

➢ выявить; 

➢ раскрыть; 

➢ подготовить и пред-

ложить рекоменда-

ции; 

➢ установить; 

➢ разработать и т.д.  
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Для верного определения цели 

и задач необходимо внима-

тельно проанализировать план 

исследования, т.к. каждый его 

параграф включен для реше-

ния определенной задачи и  

получения конкретного ре-

зультата. 

Проект «Термические травмы: факторы, симптомы, первая 

помощь»: 

Цель данной работы – исследовать формы термических 

травм и способы оказания первой медицинской помощи постра-

давшим, разработать рекомендации правильного поведения в не-

благоприятных климатических условиях. 

Выполнение этой цели требует решения следующих задач: 

- проанализировать причины термических травм; 

- выявить характерные изменения при гипертермии и гипотер-

мии; 

- раскрыть различия степеней перегрева и охлаждения, опи-

сать их содержание;  

- выявить типичные ошибки в оказании первой медпомощи в 

ситуации ожоговых и холодовых травм;  

- определить в ходе опроса уровень знаний обучающихся ли-

цея о термических травмах и помощи при них; 

- подготовить доклад по данной теме и апробировать его на 

уроке ОБЖ и повторно с помощью опроса измерить уровень зна-

ний; 

- подготовить справочник с рекомендациями правильной по-

мощи, составить памятку комплекса мер, корректирующих со-

стояние гипертермии и гипотермии в период доврачебной по-

мощи; 

- изготовить макет домашней метеостанции на основе термо-

метра, природного барометра и анемометра как способ воспита-

ния правильного поведения в разных климатических условиях 

для предотвращения термических травм. 
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ШАГ 5 
 

ВЫБОР МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
Методы исследования – это способы достижения цели иссле-

довательского проекта. Самой сложной является практическая 

часть исследования. В данной части обучающийся исследует про-

блему и предоставляет результаты своей работы.  
Когда обучающийся выполняет исследование, то он непре-

менно должен рассказывать в своём исследовательском проекте 

каждое действие.  

Научный стиль не приемлет простого пересказа: «…в нашем 

проекте была рассмотрена такая-то проблема...» Нужно с помо-

щью научных методов показать, как именно школьник рассмот-

рел эту проблему. Может быть, им был проведен анализ, т.е. рас-

смотрел части, элементы предмета исследования. Может быть, 
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обучающийся, провёл сравнение предмета с тем «как должно 

быть» и выявил несоответствия. 
Таким образом, методы исследования нужны для того, чтобы 

описывать процесс исследования предмета и научной проблемы 

в целом. В обосновании методов проведения исследования нужно 

указать только те методы, которые использовались в исследова-

тельском проекте и желательно пояснить: почему выбор пал 

именно на эти методы исследования, т.е. указать, почему именно 

они лучше подойдут для достижения цели. 

    Универсальных методов не существует. В каждой теме, к каж-

дому плану выбираются наиболее эффективные способы дости-

жения цели. 

Указывать методы, которые автором не применялись, не 

стоит, т.к. экспертная комиссия легко определит избыточные, 

размещенные «для красоты» инструменты. Важно понимать, что 

методы исследования нужны для того, чтобы описывать процесс 

изучения предмета исследования и научной проблемы. Жела-

тельно указать, почему именно эти методы лучше подойдут для 

достижения цели. 

Для решения задач школьного проекта методы условно делят 

на теоретические и эмпирические (т.е. практические). 

Теоретические методы опираются на рациональное позна-

ние (понятие, суждение, умозаключение) и логические проце-

дуры вывода. К числу этих методов относятся: 

- Анализ (греч. analisis – разложение) – разделение объекта на со-

ставные части с целью их самостоятельного изучения. Процесс 

мысленного или реального расчленения предмета, явления на ча-

сти (признаки, свойства, отношения). Выделение признаков и 

свойств, как правило, присутствует в любой работе, поэтому 

смело указывайте анализ как метод вашего проекта, без него вы 

точно не обойдетесь. 

Разновидностью анализа является также разделение классов 

(множеств) предметов на подклассы – классификация и периоди-

зация. 

- Синтез (греч. synthesis – соединение) – объединение, реальное 

или мысленное, различных сторон, частей предмета в единое целое. Для 
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современной науки характерен не только внутри-, но и междис-

циплинарный синтез, а также синтез науки и других форм обще-

ственного сознания.  

    Анализ и синтез взаимосвязаны, часто в паре используются в 

исследовании. 

- Абстрагирование – отвлечение в процессе познания от некото-

рых свойств объекта с целью углубленного исследования одной 

определенной его стороны (результат абстрагирования – аб-

страктные понятия, например, цвет, кривизна, красота и т.д.). Ре-

зультаты абстрагирования принято называть абстракциями. Аб-

стракция – результат мысленного членения объекта познания с 

помощью анализа и абстрагирования. Абстрагирование может 

понадобиться для выделения из множества свойств изучаемого 

объекта нескольких свойств, которые вызывают интерес автора и 

именно их подробно рассмотреть в конкретной работе. 

- Формализация – отображение знания в знаковом, символиче-

ском виде (в математических формулах, химических символах и 

т.д.); или отображение результатов мышления в точных понятиях 

или утверждениях.  

- Аналогия – умозаключение о сходстве объектов в определенном 

отношении на основе их сходства в ряде других отношений. 

- Моделирование – создание и изучение заместителя (модели) 

объекта (например, компьютерное моделирование генома чело-

века). 

- Индукция (лат. inductio – наведение) – логический прием иссле-

дования, связанный с обобщением результатов наблюдений и 

экспериментов и движением мысли от единичного к общему. В 

индукции данные опыта «наводят» на общее, индуцируют его. 

Индуктивные обобщения обычно рассматривают как опытные ис-

тины или эмпирические законы. 

    Выделяют следующие виды индуктивных обобщений: 

а) индукция популярная, когда регулярно повторяющиеся свой-

ства, наблюдаемые у некоторых представителей изучаемого мно-

жества (класса) и фиксируемые в посылках индуктивного умоза-

ключения, переносятся на всех представителей изучаемого мно-

жества (класса), включая и неисследованные его части; 
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б) индукция неполная, в которой делается вывод о том, что всем 

представителям изучаемого множества принадлежит свойство Р на 

том основании, что Р принадлежит некоторым представителям 

этого множества. Например, «некоторые металлы имеют свойство 

электропроводности», значит, «все металлы электропроводны»; 

в) индукция полная, в которой делается заключение о том, что 

всем представителям изучаемого множества принадлежит свой-

ство Р на основании полученной при опытном исследовании ин-

формации о том, что каждому представителю изучаемого множе-

ства принадлежит свойство Р. 

   - Дедукция (лат. dedactio – выведение), это: 

а) переход в процессе познания от общего к единичному (част-

ному); выведение единичного из общего; 

б) процесс логического вывода, т.е. перехода по тем или иным пра-

вилам логики от некоторых данных предложений – посылок к их 

следствиям (заключениям). 

    Дедукция как один из приемов научного познания тесно свя-

зана с индукцией, это взаимосвязанные способы движения 

мысли. Аналогия не дает достоверного знания: если посылки рас-

суждения по аналогии истинны, это еще не значит, что и его за-

ключение будет истинным. Для повышения вероятности выводов 

по аналогии необходимо стремиться: 

а) чтобы были взяты внутренние, а не внешние свойства сопо-

ставляемых объектов; 

б) эти объекты были подобны в важнейших и существенных при-

знаках, а не в случайных и второстепенных; 

в) круг совпадающих признаков был как можно шире; 

г) учитывались не только сходство, но и различия – во избежание 

возможности переноса последних на другой объект. 

Эмпирические (практические) методы:  

- Наблюдение представляет собой целенаправленное восприя-

тие какого-либо явления, в процессе которого исследователь по-

лучает информацию. Прежде чем приступать к наблюдению, 

необходимо составить план. 
Прежде всего, нужно ответить на вопросы: когда, где, сколько 

по времени и зачем именно необходимо наблюдать. Результаты 
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наблюдений необходимо регулярно по расписанию записывать. 

Записи можно делать в форме текста или таблицы. 
- Эксперимент – метод познания, предполагающий целена-

правленное изменение объекта для получения знаний, которые 

невозможно выявить в результате наблюдения. Это ведущий ме-

тод познания в большинстве наук. Исходя из этого, эксперимен-

тальное исследование в проектной работе занимает главное ме-

сто. Существуют определённые требования к ведению и оформ-

лению экспериментального исследования. Оно включает в себя 

два последовательных этапа: собственно проведение (так называ-

емый технологический этап) и аналитический, рефлексивный 

этапы. 
Эксперимент заключается в проведении серии опытов. Опыт 

включает в себя создание определенных условий, наблюдение за 

происходящим и фиксацию результатов. И условия, и ход экспе-

римента, и полученные результаты должны быть подробно опи-

саны в исследовательском проекте. Результаты могут быть пред-

ставлены в форме текста, графиков, диаграмм. Но все это не 

имеет значения, если результаты эксперимента не проанализиро-

ваны автором. Не забудьте, что эксперимент проводится для фор-

мулирования авторских итогов, выводов и рекомендаций. 

Необходимо помнить, что учебные эксперименты над живот-

ными и людьми категорически запрещены! 
- Сравнение – процесс количественного или качественного со-

поставления разных свойств (сходств, отличий, преимуществ и 

недостатков) двух (и более) объектов, выяснение, какой из двух 

(и более) объектов лучше в целом («интегральное сопоставле-

ние»), утверждение, что данные объекты равны или подобны, 

приравнивание, уподобление.  

- Измерение – процедура сравнения двух и более величин с ис-

пользованием меры, т.е. третьей величины, принятой за эталон. 

- Контент-анализ – строго формализованный метод анализа 

текстовой информации, основанный на выделении в тексте смы-

словых единиц (категорий анализа) и частотности их употребле-

ния. Учитывая возможность качественного и количественного 

подходов рассмотрения вопроса, выделяют традиционный, 
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классический (качественный) анализ документов и контент-ана-

лиз (количественный, формализованный). В качестве единиц ана-

лиза выступают: а) имена исторических деятелей; б) географиче-

ские названия; в) понятия и термины; г) общественные события; 

д) темы, выраженные в статьях, радио- и телепередачах и мн. др. 

Контент-анализ применим, когда необходим широкий охват ма-

териала. В реальности контент-анализ выглядит, как подсчет ча-

стоты употребления ключевых слов в СМИ за определенный пе-

риод.  

- Биографический метод – специфический способ анализа 

личных документов (писем, дневников, автобиографий) в целях 

выяснения участия человека в тех или иных общественных собы-

тиях и отношения к ним. Как правило, используется для исследо-

вания установок, мотивов личности, роли субъективных элемен-

тов в социальных процессах. К недостаткам метода можно отне-

сти отсутствие репрезентативности, субъективность оценки со-

бытий. В качестве метода ученического исследования может 

быть очень интересен, особенно в ситуации общения с сильной, 

харизматической личностью, что дает устойчивый воспитатель-

ный эффект. 

- Картографический метод исследования основан на получе-

нии информации с помощью карт для научного и практического 

познания изображенных на них явлений. 

- Метод иллюстрирования состоит в особой организации со-

держания информационного материала с помощью показа в ка-

кой-либо форме. Говоря об этом методе, следует иметь в виду, 

что он за счет синтеза различных эмоционально-выразительных 

средств осуществляет дополнение к информации, делая ее зри-

мой. Этот метод не просто вносит элементы художественности, 

он раскрывает, развивает, углубляет, конкретизирует тему. Одна 

и та же тема может быть проиллюстрирована по-разному. Метод 

иллюстрирования обладает большой силой эмоционального воз-

действия и должен активно использоваться в школьной подго-

товке. 

В исследовательских проектах достаточно востребованы ме-

тоды социологии. Одним из самых известных широкой публике 
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социологических методов является опрос. 

Виды опроса: беседа, интервью, анкетирование. 

- Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделе-

нием вопросов, требующих выяснения. Она ведется в свободной 

форме без записи ответов собеседника. 

При проведении интервью исследователь придерживается за-

ранее намеченных вопросов, задаваемых в определенной после-

довательности. Во время интервью ответы записываются. Метод 

интервью отличается строгой организованностью и неравноцен-

ностью функций собеседников: интервьюер задаёт вопросы ре-

спонденту, при этом он не ведёт с ним активного диалога, не вы-

сказывает своего мнения и открыто не обнаруживает своей лич-

ной оценки ответов испытуемого или задаваемых вопросов. В за-

дачи интервьюера входит сведение своего влияния на содержа-

ние ответов респондента к минимуму и обеспечение благоприят-

ной атмосферы общения.  

Цель интервью – получить от респондента ответы на вопросы, 

сформулированные в соответствии с задачами всего исследова-

ния. Устные опросы дают конкретные результаты, и с их помо-

щью можно получить исчерпывающие ответы на сложные во-

просы, интересующие исследователя. 
- Анкетирование – метод, в котором в качестве средства для 

сбора сведений от респондента используется специально оформ-

ленный список вопросов  (анкета). Те, кому адресованы анкеты, 

дают ответы на вопросы письменно. Анкеты могут быть на бу-

мажном носителе или онлайн. Готовясь к опросу, необходимо 

четко сформулировать вопросы, на которые нужно получить от-

веты, определить, кому их задавать. 
   Анкетирование позволяет наиболее жёстко следовать намечен-

ному плану исследования, т.к. процедура «вопрос-ответ» строго 

регламентирована. При помощи этого метода можно с наимень-

шими затратами получить высокий уровень массовости исследо-

вания. Особенностью этого метода можно назвать его аноним-

ность (фиксируются только ответы). 
Анкетирование проводится в основном в случаях, когда необ-

ходимо выяснить мнение людей по определённым вопросам и 
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охватить большое число людей за короткий промежуток времени. 

Результаты опроса могут быть представлены текстом или в 

форме диаграмм, показывающих, сколько процентов опрошен-

ных выбрали тот или иной вариант ответа. 

Одной из разновидностей опроса является экспертный опрос, 

в ходе которого респондентами являются эксперты, специалисты 

в определенной области. Предполагает компетентное участие 

специалистов в решении вопросов. Метод в силу ориентирования 

на усредненные мнения имеет ограничения в применении, напри-

мер, для оценки нестандартных явлений или в том случае, когда 

у автора нет возможности опросить большие группы респонден-

тов (носителей информации). 

Грамотное проведение опроса требует специальных знаний об 

определении обследуемой совокупности. Проще говоря, исследо-

ватель должен решить, сколько человек он привлекает к опросу. 

Социологическое исследование в большинстве случаев носит вы-

борочный характер, другими словами, о целом и его характери-

стиках можно судить по свойствам отдельных частей. Опреде-

ленное число людей, отражающих по социально-демографиче-

ским признакам и прочим характеристикам структуру изучае-

мого объекта, называют «выборкой». От правильности выборки 

зависит достоверность получаемой информации. В проекте вы-

борки исследователем уточняются принципы выделения опреде-

ленной совокупности людей, обосновывается достоверность ре-

зультатов. Выборка может осуществляться в несколько приемов, 

и тогда ее именуют «многоступенчатой». С понятием «выборка» 

соотносятся категории «генеральная совокупность» (объект ис-

следования, локализованный в нескольких аспектах, например, 

территориально, по времени, по виду деятельности, по половоз-

растным показателям и т.п.), «выборочная совокупность» (число 

элементов, микромодель генеральной совокупности, отобранных 

по строго заданному правилу). 

Выборка гнездовая – вид социологической выборки, в которой 

отбираемые исследователем объекты представляют собой 

группы или гнезда более мелких единиц. 

Выборка квотная – вид выборки, формируемый на основе 
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статистических сведений о социально-демографических характе-

ристиках элементов генеральной совокупности.  

Выборка многоступенчатая – вид выборки, построенный на 

основе поэтапного отбора объектов, причем совокупность объек-

тов, отобранных на предыдущем этапе исследования, становится 

исходной для отбора на следующем. 

Выборка основы – совокупность, из которой непосредственно 

производится случайный отбор, возможно полный список эле-

ментов генеральной совокупности. 

Выборка случайная – вид вероятностного отбора элементов 

исследуемого объекта с помощью таблицы случайных чисел, 

обеспечивающего всем элементам генеральной совокупности 

одинаковую вероятность попадания в выборку. 

Ошибка выборки – разность между средними значениями при-

знака по выборке и по генеральной совокупности. 

Выборочная совокупность – часть генеральной совокупности, 

подлежащая непосредственному обследованию. 

Генеральная совокупность – полная совокупность объектов, 

имеющих отношение к изучаемой проблеме. 

Репрезентативность – свойство выборочной совокупности 

воспроизводить основные параметры, значимые элементы и 

свойства изучаемой социологами генеральной совокупности. 

Если вы решили провести опрос, обязательно ознакомьтесь с 

профессиональной литературой. Неверно организованный опрос 

не повысит ваши результаты, а наоборот, снизит оценки и общее 

впечатление от работы. 
Подробнее узнать о методах исследования можно из материалов видеолек-

ции («Теоретические и эмпирические методы исследования» – 

https://cloud.mail.ru/public/Yrjx/tLn7HmGEC; «Методы социологического иссле-

дования» – https://cloud.mail.ru/ public/re73/yszrdgyjK; «Методы исторического 

исследования» https://cloud.mail.ru/public/oBC6/AKDvcCtoE). 

Важно в работе представлять действительно используемые в 

исследовании методы. Автор должен быть готов и способен объ-

яснить их действие и применение к обозначенной проблеме. Гра-

мотный и корректный выбор методов демонстрирует зрелость ис-

следователя, его вдумчивое отношение к разработке проблемы. 
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ШАГ 6 
 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ  

ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В любой теме всегда есть не-

сколько линий развития. Ее 

выбор связан с поиском и фор-

мулированием гипотезы. 

Начиная разработку про-

блемы, исследователь опира-

ется на предварительные 

мысли, предположения о ха-

рактере и причинах рассматри-

ваемой проблемы.  

Грамотно составленные гипотезы способны увеличить опера-

тивность исследования, правильно обозначить объект, выбрать 

методы сбора и анализа информации. 

Гипотеза исследования – методологическая характеристика 

исследования, научное предположение, выдвигаемое для объяс-

нения какого-либо явления и требующее проверки на опыте для 

того, чтобы стать достоверным научным знанием.  

От простого предположения гипотеза отличается рядом при-

знаков. К ним относят: соответствие фактам, на основе которых 

и для обоснования которых она создана; проверяемость; прило-

жимость к возможно более широкому кругу явлений; относитель-

ная простота. 

В гипотезе органически сливаются два момента: выдвижение 

некоторого положения и последующее логическое и практиче-

ское доказательство. 

Гипотеза должна отвечать принципам точности и целесооб-

разности. По значимости гипотезы могут носить основной или 

дополнительный характер.  



35 

 

В зависимости от уровня познания, которому соответствует 

гипотеза, различают следующие виды гипотез: 

- теоретические гипотезы, выдвигаемые для устранения суще-

ствующих в теории внутренних противоречий; 

- экспериментальные гипотезы – предположения, выдвигаемые 

для решения проблемы методом экспериментального исследова-

ния; 

- эмпирические (практические) гипотезы, которые проверяются 

практическим путем и являются основой построения эмпириче-

ского знания (принципиально проверяемого прикладного, приме-

нимого к повседневной жизни знания). 

Процесс выдвижения гипотез является наиболее творческим 

этапом исследовательского проекта. В его основе лежат имеющи-

еся теоретические разработки в области изучения выбранной 

проблемы, накопленные практические сведения, а также опыт и 

интуиция исследователя, его здравый смысл.  

В зависимости от того, что из перечисленного выше является 

источником происхождения гипотезы, различают три типа науч-

ных гипотез: 

- дедуктивные гипотезы, которые представляют собой следствия 

из некоторых общих теоретических положений; 

- индуктивные гипотезы, которые представляют результат обоб-

щения некоторой совокупности полученных автором данных; 

- интуитивные гипотезы, являющиеся результатом неосознавае-

мой познавательной деятельности автора, его интуиции. 

Количество и качество выдвигаемых исследователем гипотез 

определяется не только его креативностью, но, прежде всего, ши-

ротой и глубиной переработки имеющегося теоретического и эм-

пирического материала, накопленного наукой. 

По содержанию гипотезы можно разделить на три вида:  

1) гипотезы о наличии явления;  

2) гипотезы о связи между явлениями;  

3) гипотезы о причинной связи между явлениями. 

По характеру содержания гипотезы делятся на: 

- интерпретационная – отвечает на вопрос «что это?», дает ис-

ходную интерпретацию изучаемому объекту. Такая гипотеза 
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характерна для научных исследований и маловероятна в школь-

ной подготовке; 

- описательные, в которых описываются причины и возможные 

следствия; 

- систематизирующая – вносит определенную упорядоченность 

в структуру изучаемых данных: предлагает классификацию, ти-

пологию, различные эмпирические обобщения; 

- объяснительные, в которых дается объяснение возможным 

следствиям из определенных причин, а также характеризуются 

условия, при которых эти следствия обязательно последуют, т.е. 

объясняется, в силу каких факторов и условий будет данное след-

ствие. Объяснительная гипотеза отвечает на вопрос «почему это 

так?», это попытка дать объяснение тем или иным фактам; 

- экстраполяционная – отвечает на вопрос «в какой степени это 

может иметь место для другого объекта?». Способствует пере-

носу знаний от одной области явлений к другой; 

- методологическая – отвечает на вопрос «как это лучше изу-

чать?», направлена, в отличие от предыдущих гипотез, не на сам 

объект, а на познавательные действия. 

В школьных проектах чаще представлены описательная, объ-

яснительная и систематизирующая гипотезы. Знаний, получен-

ных из школьной программы, достаточно для выдвижения и ре-

шения гипотезы исследовательского проекта.  

Описательные гипотезы не обладают предвидением, а объяс-

нительные обладают таким свойством. Объяснительные гипо-

тезы выводят исследователей на предположения о существова-

нии определенных закономерных связей между явлениями, фак-

торами и условиями, что делает их более ценными. 

Признаки верной гипотезы 

Правильно сформулированная гипотеза не является очевид-

ным утверждением или несомненным фактом. Если вы создали 

гипотетическое предположение или вопрос, а на него давно изве-

стен ответ, скорее всего, вы неверно сформулировали гипотезу. 

В гипотезе всегда закладывается поиск, требующий личного 

вклада автора в разработку темы. Объем этого вклада может быть 
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различным и определяется, прежде всего, подготовкой, компе-

тентностью и возрастными характеристиками автора проекта. 

Пример: в далеком 3-м веке до н.э. речи Аристарха о возмож-

ном вращении Земли вокруг солнца носили чисто гипотетиче-

ский характер. Ведь в те времена теория о гелиоцентрическом ми-

роздании все еще являлась теорией. А в 21 веке это уже неопро-

вержимая истина, которая вполне достойна стать темой реферата 

ученика третьего класса, но не темой проекта десятиклассника. 

Чтобы понять, верно ли составлена гипотеза, проверьте ее на 

наличие следующих атрибутов: 

− в формулировке нет спорных понятий, которые сами по себе мо-

гут стать темой какого-то другого исследования; 

− возможность проверить утверждения эмпирическими (практи-

ческими) или теоретическими методами; 

− актуальность и связь с заявленной проблемой; 

− познавательная ценность и эффективность; 

− практическая польза для последующих исследований. 

Если все это свойственно вашей гипотезе, значит она грамотно 

составлена. 

Часто в качестве помощи в формулировании гипотезы предла-

гают речевую конструкцию «Если…, то…, так как…». Такая кон-

струкция помогает заложить вопросно-ответную форму рассуж-

дений автора и позволяет подтвердить или опровергнуть наибо-

лее востребованные начинающими авторами описательную и 

объяснительную гипотезы. Помните, даже если трудно сформу-

лировать гипотезу, лучше все-таки это сделать, т.к. она помогает 

осознать ожидаемый результат, продукт проекта. 

 

Гипотеза: если термические 

травмы определены неправиль-

ным поведением в разных кли-

матических условиях, то понят-

ные правила доврачебной по-

мощи предупредят термиче-

ские травмы и скорректируют 

формы помощи социальному 

окружению.  
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ШАГ 7 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ЗНАЧИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

 

 
Теоретическая значимость – новые (или уточненные, скор-

ректированные) результаты теоретического характера. 

Практическая значимость – новые (или уточненные, скор-

ректированные) результаты прикладного характера, которые мо-

гут быть использованы на практике и позволяют оценить значи-

мость и качество выполненной работы.  

Даже в рамках ученической работы есть возможность обозна-

чить новые аспекты в исследовании проблемы, внедрить новые 
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эмпирические данные, в этом заключается ценность авторского 

вклада в решение проблемы. Еще большее значение для освоения 

школьной программы имеет возможность ознакомления класса с 

личными результатами автора, расширение кругозора, представ-

лений об организации, реализации проекта, формирование иссле-

довательского интереса и навыков публичной демонстрации ре-

зультатов проекта и убедительной аргументации. 

Более того, прогнозирование степени значимости результатов 

позволяет в очередной раз обдумать, что будет являться продук-

том проекта, насколько он будет важен для некоторых социаль-

ных групп или общества в целом.  

Прогнозирование значимости результатов позволяет начина-

ющему исследователю задуматься о социальной значимости 

темы. Социальное значение и востребованность в обществе, по 

сути, должны быть отправной точкой в исследовании старше-

классника. 

Социальная польза может присутствовать не только в истори-

ческой и обществоведческой тематике, но и в любой сфере науч-

ного знания или школьной дисциплины. Преимуществом могут 

быть демонстрация результатов в классе, создание рекоменда-

ций, популяризация той или иной сферы деятельности, освеще-

ние результатов в школьной газете, на образовательных каналах 

социальных сетей, публикация в региональных СМИ и т.д.   

Для полноты описания данного раздела необходимо указать, 

кому и как будут полезны полученные результаты или какие но-

вые методики можно разработать на их основе. 

Теоретическая значимость научной работы может заклю-

чаться в следующем: 

− максимально глубокое освещение проблемного вопроса; 

− формирование стимула для развития базы данных в конкретной 

сфере; 

− выявление новых сторон рассмотрения исследуемой проблемы; 

− экспериментальное подтверждение теоретической информа-

ции; 

− доказательство возможности использования теоретических вы-

водов при оптимизации практической части. 
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Характер содержательной части практической значимости науч-

ной работы зависит от её типологии: 

− завершение неоконченного исследования (чужого или соб-

ственного); 

− наполнение базы знаний по конкретному вопросу; 

− доказательство перспектив продвижения в исследовании темы; 

− формирование материальной базы для дальнейшего рассмотре-

ния проблемы; 

− численное подтверждение разработки; 

− решение конкретной задачи; 

− польза для дальнейшего использования результатов в практике 

в той или иной сфере деятельности, например, в педагогической 

работе (для факультативной или кружковой деятельности, для 

подготовки к олимпиадным и конкурсным испытаниям). 

Автор непременно должен понимать ценность исследователь-

ского проекта и его продукта как для собственной жизнедеятель-

ности, расширения компетенций и умений исследовательской 

культуры, аргументации, презентации (в том числе самопрезен-

тации), так и для социального окружения (семьи, дружеской ком-

пании, класса, школьного коллектива, города, региона). 

 

Правила данного этапа: 

➢ Каждое маленькое открытие школьника – это его большая по-

беда! 

➢ Делайте то, что полезно людям и экономике!   

➢ Делайте то, чего еще нет! 

➢ Предлагайте необычную форму обычному содержанию! 

➢ Модифицируйте то, что востребовано! 
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ШАГ 8 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

 

 

Обзор литературы по теме 

проекта осуществляется на 

всех этапах разработки темы, 

анализа проблемы, оформле-

ния выводов. Однако после 

определения темы, объекта и 

цели исследования, выбора ме-

тодов и выдвижения гипотезы 

активное погружение в опуб-

ликованные источники по теме 

должно стать еще более вни-

мательным, т.к. следующим 

этапом является уточнение по-

нятийного аппарата исследо-

вания.  

Литературный обзор необходим для решения нескольких наи-

важнейших задач: 

- для ознакомления с официальным мнением науки о проблеме; 

- для разработки теоретической части проекта; 

- для выявления проблемных зон, лакун («белых пятен») в разра-

ботке темы;  

- для решения направления практической части проекта; 

- для определения понятийного аппарата темы; 

- для осмысления проблемы, ее глубины и поиска направления 

своей авторской разработки. 

В том числе литературный обзор представляется в тексте вве-

дения (пункт «степень разработанности темы»). 
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Для полноты литературного обзора важно учитывать типоло-

гию источников. Важно приучить ребенка к поиску и чтению 

научной и научно-популярной литературы, выходить за пределы 

учебников. 

На какие источники стоит обратить внимание? 

- официальные документы (Конституция РФ, законы, норма-

тивные акты и др.); 

- сайты статистической информации; 

- стандарты; 

- энциклопедии; 

- энциклопедические словари; 

- справочная литература; 

- монографии; 

- периодические издания (газеты, журналы); 

- сборники научных статей; 

- материалы конференций; 

- диссертации; 

- сетевые электронные ресурсы. 

Литературный обзор как обязательный элемент корректного 

исследовательского проекта особенно важен, поскольку:  

− вводит в проблематику исследования;  

− знакомит с актуальными точками зрения. 

Литературный обзор может включать только лично прочи-

танные ребенком статьи и книги и хорошо понятные ему.  

Википедия и другие интернет-ресурсы могут служить вспомога-

тельными инструментами в работе, но не являются основой для 

литературного обзора. Он должен учитывать как классические 

авторитетные труды, так и современные научные исследования 

(опубликованные за последние 5 лет). 

Грамотно выстроенный литературный обзор позволяет узнать 

историю развития человеческой мысли в отношении изучаемой 

проблемы, расширит словарный запас, познакомит с целым ря-

дом терминов, необходимых для анализа и описания проблемы, 

что в целом формирует культуру творческого поиска и исследо-

вательский интерес, готовность самостоятельно решать постав-

ленные задачи.  
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ШАГ 9 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

 
Понятийный аппарат представляет собой совокупность по-

нятий и категорий, образующих определенную систему, позволя-

ющую анализировать и описывать содержание и свойства иссле-

дуемого объекта.  

Понятие – это зафиксированная мысль, которая выделяет из 

некоторой предметной области и собирает в класс (обобщает) 

объекты посредством указания на их общий и отличительный 

признак.  

Понятийный аппарат позволяет единообразно понимать и 

трактовать процессы и явления как природного, так и социаль-

ного характера. 

На этом этапе важно определить ключевые слова, без которых 

невозможно построить исследование и уточнить их определения 

для корректного использования в работе. 

  



44 

 

ШАГ 10 
 

УТОЧНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И 

СВОЙСТВ ПРОДУКТА ПРОЕКТА 

 

  

Продукт – это результат ис-

следовательского проекта. 

Продукт символизирует до-

стижение цели исследования, 

решение его задач. 

Результаты выполненных 

проектов должны быть «осяза-

емыми», видимыми, ориги-

нальными (выполненными са-

мостоятельно), принципи-

ально достижимыми, измери-

мыми. 

Содержание, форма продукта продумываются на ранней ста-

дии разработки проекта, т.к. необходимо рассчитать все затраты 

(времени, энергии, финансов и др.). 

Значимость, социальное применение, оригинальность, само-

стоятельность выполнения продукта – маркеры авторского 

вклада, демонстрирующие уровень исследовательской культуры 

начинающего автора. 

Примеры продукта проекта: 

Web-сайт – совокупность веб-страниц с повторяющимся дизай-

ном, объединенных по смыслу, навигационно и физически нахо-

дящихся на одном веб-сервере. 

Анализ данных социологического опроса. Эмпирическая основа 

для изучения социальных явлений. Эмпирические данные – это 



45 

 

данные, характеризующие конкретные социологические факты; 

данные, в виде которых эти факты перед нами и выступают. 

Карта. Картографическое произведение; построенное в карто-

графической проекции, уменьшенное, обобщенное, показываю-

щее расположенные на них объекты (предметы и явления) в опре-

деленной системе условных знаков. Карты бывают: географиче-

ские, топографические, отраслевые, тематические, комплексные, 

аналитические, синтетические, государственные, первичные, 

производные, звездные, физико-географические, социально-эко-

номические, экономико-географические, карты природы, рельеф-

ные. 

Атлас. Систематическое собрание карт, выполненных по единой 

программе и изданных в виде книги или набора листов. Собрание 

изображений или таблиц для наглядного объяснения разных 

научных сведений (зоологический, исторический, анатомический 

атласы). Внутреннее единство атласа обеспечивается: сопостави-

мостью, взаимодополняемостью и увязкой карт и разделов; целе-

сообразным выбором проекций и масштабов; едиными установ-

ками картографической генерализации; согласованной системой 

условных знаков; единым дизайном. 

Бизнес-план. План, программа осуществления бизнес-операции, 

действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его про-

изводстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 

эффективности ИЛИ документ, в котором систематизируются ос-

новные аспекты намеченного коммерческого мероприятия. 

Законопроект. Законопроект – документ c текстом закона, пред-

лагаемый к принятию законодательному органу или на референ-

дум. 

Видеофильм. Объект авторского права, являющийся аудиовизу-

альным произведением и представляющий собой фильм, снятый 

на видеопленку или более длительный, чем видеоролик, реклам-

ный фильм. 

Видеоклип. Короткий музыкальный видеосюжет или непродол-

жительная по времени художественно составленная последова-

тельность кадров. Искусство съёмки и монтажа видеоклипов вы-

деляют как отдельный подвид киноискусства. 
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Электронные СМИ. Электронная газета – сайт, где размещаются 

новости, обзоры, аналитические материалы, а также различные 

статьи. Электронный журнал – сайт, на котором размещается пе-

риодически обновляющаяся информация определенной тема-

тики. 

Коллекция – систематизированное собрание каких-либо предме-

тов (однородных или объединённых общностью темы), совокуп-

ность предметов, объединенных общей социальной, культурной, 

эстетической или иной целью и составляющих единое целое (кол-

лекция произведений живописи, монет, марок и др.). 

Дизайн-макет – это крупное изображение, результат графиче-

ского исполнения какого-то объекта согласно техническому зада-

нию. 

Модель – воспроизведение предмета в уменьшенном виде, точ-

ный образец обыкновенно в малом виде, по которому изготов-

ляют какое-либо изделие. 

Мультимедийный продукт – интерактивная, компьютерная раз-

работка, в состав которой могут входить музыкальное сопровож-

дение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов, различ-

ные базы данных и т.д. Мультимедийные продукты можно под-

разделить на: энциклопедии, обучающие программы, развиваю-

щие программы, программы для детей, игры. Мультимедийная 

презентация – рекламная, популяризирующая акция; документ, 

созданный в электронном формате.  

Пакет рекомендаций – письменный или устный благоприятный 

отзыв, совет, указание об определенном образе действий. 

Прогноз – предсказание будущего с помощью научных методов 

или сам результат предсказания. В узком значении – специальное 

научное исследование конкретных перспектив развития какого-

либо процесса.  Научно обоснованная гипотеза о вероятном бу-

дущем состоянии системы и объектов и характеризующие это со-

стояние показатели. 

Путеводитель – краткое справочное издание. Путеводитель по 

стране, городу и т.п., предназначенные главным образом для ту-

ристов, содержат сведения о местных достопримечательностях, 

учреждениях культуры, путях сообщения, отелях и т.п. 
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Печатный, электронный или аудиовизуальный справочник о ка-

ком-нибудь городе, историческом месте, музее, туристическом 

маршруте. 

Справочник – издание практического назначения, с кратким из-

ложением сведений в систематической форме, в расчёте на выбо-

рочное чтение, на то, чтобы можно было быстро и легко навести 

по нему справку. Словарь – справочная книга, содержащая собра-

ние слов (или морфем, словосочетаний, идиом и т. д.), располо-

женных по определенному принципу, и дающая сведения об их 

значениях, употреблении, происхождении, переводе на др. язык 

и т. п. или информацию о понятиях и предметах, ими обозначае-

мых, о деятелях в каких-либо областях науки, культуры и др. 

Буклет – вид печатной продукции, характерный для рекламной 

полиграфии, имеющей внешнюю схожесть с брошюрой, но 

обычно более сложной конструкции и проработанного дизайна. 

Буклет – это рекламно-информационное издание, содержащее 

текстовую или графическую информацию о товарах, услугах, 

анонсируемых событиях.  

Учебное / учебно-методическое пособие или методические ре-

комендации – книга (брошюра), излагающая основы научных 

знаний по определенному учебному предмету с определенных ав-

торских позиций и предназначенная для обучения или популяри-

зации знаний определенной сферы. 

Публикация – произведение, научный труд, газетная статья и 

т.д., которые были напечатаны в официальных источниках. 

Сценарий – литературно-драматическое произведение, написан-

ное для постановки кино- или телефильма; мероприятия. 

Экскурсия. Виртуальная экскурсия представляет собой про-

граммно-информационный продукт в виде гипертекста, предна-

значенный для интегрированного представления материалов экс-

педиции по программе. 

Дневник путешествий – последовательное изложение передви-

жений по какой-либо территории, акватории с целью их изуче-

ния, а также с общеобразовательными, познавательными, спор-

тивными и др. целями. Могут содержать путевые впечатления, 

описание дорожных происшествий, наблюдений. 
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Выставка – публичная демонстрация достижений в области эко-

номики, науки, техники, культуры, искусства и других областях 

общественной жизни. 

Тематическая зона – обособленный ландшафтно-рекреацион-

ный объект, созданный в познавательных, воспитательных соци-

ализирующих целях. 

Стендовый доклад – одна из эффективных форм оперативного 

представления научных данных на бумажном носителе. Стенд 

предназначен для того, чтобы кратко и наглядно ознакомить кон-

курсную комиссию с содержанием вашей работы и достигну-

тыми результатами. Продуктом проекта является стенд (плакат), 

подготовленный в соответствии с установленными требовани-

ями. 

Прибор – устройство или приспособление для выполнения опре-

деленной задачи, какой-н. работы. Измерительный прибор. Счет-

ный прибор. Прибор сложной конструкции. 

Чертеж – графическое изображение материального, либо нема-

териального, виртуального, объекта, имеющее при этом опреде-

ленные, общепринятые, данные (размеры, масштаб, технические 

требования) необходимые в некоторых случаях для изготовления 

и контролирования процесса изготовления, объекта, изображен-

ного на чертеже. Продуктом проекта является разработанный 

чертеж в соответствии с установленными требованиями. 

Важно понимать, что продукт проекта должен иметь презен-

табельные форму и вид. Качества продукта определяют успех за-

щиты и оценок всего исследования. Постарайтесь максимально 

выгодно презентовать продукт как на защите, так и в текстовой 

части исследования. 

Качественный продукт, его физические и символические 

свойства определяют не только оценки жюри, но и прогнозы 

практического применения в социальных условиях, определяют 

«жизнь продукта проекта».    
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ПОМНИТЕ: продукт проекта 

должен соответствовать воз-

расту автора, уровню образова-

ния и требованиям социаль-

ного контроля. 

Начальная школа, проект «Домашняя метеостанция»: 

Объект исследования – домашняя метеостанция.  

Предмет исследования – понятие и правила организации до-

машней метеостанции, принципы определения надежных метео-

приборов.   

Продукт проекта: 

Тип продукта – измерительный прибор сложной конструкции 

«домашняя метеостанция». 

Свойства продукта: в состав «домашней метеостанции» во-

шли: 1) термоскоп; 2) барометр; 3) природный барометр; 4) ане-

мометр; 5) штормгласс. 

Высокую надежность показателей в домашних условиях до-

казали природный барометр и штормгласс.  

 

Старшая школа, проект «Термические травмы: факторы, 

симптомы, первая помощь»: 

Объект исследования – термические травмы. 

Предмет исследования – причины и признаки термических 

травм, основы первой медицинской помощи при перегреве и 

охлаждении. 
Продукт проекта: 

Тип продукта – справочник, издание практического назначе-

ния с рекомендациями правильного поведения в разных климати-

ческих условиях для предотвращения термических травм. 

Свойства продукта: справочник является основой содержания 

технологической карты урока ОБЖ «Правила поведения при тер-

мических травмах», апробация темы состоялась в МАОУ «Ангар-

ский лицей № 1».  
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ШАГ 11 
 

РАЗРАБОТКА  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

 

 Первая часть исследователь-

ского проекта представляет ав-

торский анализ теоретических 

материалов разрабатываемой 

темы. 

Перед разработкой теоре-

тической части проекта верни-

тесь к шагу 2 «Составление 

плана и прогнозирование 

продукта проекта». На стр. 12 

перечислены наиболее типич-

ные вопросы, которые рас-

сматриваются в теоретической 

части.   
Не забывайте, что теоретическая часть, хоть и опирается на 

известные научные источники, предполагает выражение автор-

ской рефлексии и собственных выводов. Проект существенно от-

личается от реферата личным вкладом в разработку темы. 

Выразите свое согласие с мнением ученых, объедините харак-

теристики, определитесь с тем, какое из множества определений 

ключевого понятия в данном проекте будет базовым, объясните 

свой выбор. Это и станет вашим авторским вкладом в разработку 

темы.  

В теоретических параграфах важно представить официаль-

ную точку зрения науки об объекте, показать разность взглядов 

научных школ (они иногда могут быть противоположными), 
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выбрать те позиции, которые вам наиболее близки, понятны и 

представляются наиболее близкими к современным условиям. 

Каждый параграф заканчивается выводом автора. Чаще это 

выражается через начальные словосочетания: 

- «Итак, …»; 

- «Таким образом, …»; 

- «Подводя итоги, …»;  

- «Результатом наших размышлений…»; 

- «В целом…»; 

- «Следует отметить…»; 

- «Представляется важным вывод о том, что…» и др. 

Завершая параграф, рекомендуем вернуться к введению про-

екта, а именно к задачам. Необходимо прочитать соответствую-

щую задачу и проверить, решена ли она вами в тексте параграфа, 

всё ли достигнуто. Если вы обнаружите, что четкого ответа на ре-

шение задачи вы не достигли, следует вернуться к доработке па-

раграфа и более четкой формулировке его выводов. 

Напоминаем, что каждый параграф был задуман вами как от-

вет на поставленный вопрос в задачах и цели исследования, по-

этому важно добиться точного и конкретного ответа на него. 

Учитесь критически относиться к своему тексту, постарайтесь 

прочитать его отстраненным взглядом. Обычно это легче сделать 

после перерыва в работе или переключении на другие занятия. 

Если вам пока трудно оценить степень успешности в решении за-

дачи, попросите посмотреть в таком разрезе вашу работу руково-

дителя, вашего педагога, родителей, одноклассников, всех, кто с 

радостью поможет вам в решении задач проекта. 

Качественно разработанная теоретическая часть проекта по-

может в организации и проведении эмпирической (практической) 

части исследования. У вас появится возможность использовать 

введенный понятийный аппарат, использовать научную термино-

логию, которая станет привычной и понятной вам, войдет в ваш 

лексикон. А прочитанная и проанализированная научная и спра-

вочная литература не только расширит ваш кругозор, но и под-

держит исследовательский интерес и ускорит получение про-

дукта.  
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ШАГ 12 
 

ПРОВЕДЕНИЕ И ОПИСАНИЕ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

 

Практическая часть проекта 

– раздел, в котором приво-

дится подробный анализ ис-

ходных данных. На основе 

этих данных нужно выявить 

суть проблемы, связанной 

с предметом исследования, 

предложить результативные 

и обоснованные варианты 

ее решения, привести аргу-

менты выдвинутой гипотезы. 

По этой причине практиче-

скую часть еще называют ана-

литической.  

Эмпирический (практический) этап исследования включает 

следующие элементы: 

− сбор данных с использованием соответствующих методов ис-

следований; 

− анализ достоверности источников информации и полученных 

данных; 

− обработка и анализ полученных данных; 

− подготовка выводов; 

− сопоставление выводов с гипотезой; 

− оформление результатов исследования. 

Трудности в разработке данной части возникают по причине 

необходимости самостоятельных исследовательский актов.  
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Сложности данного шага возникают по нескольким причи-

нам: 

− нужно собирать материал в «полевых» условиях, работать в 

библиотеке, в архиве, зачастую приходится проводить исследо-

вания (эксперимент, опросы, анкетирование и др.) и внедрять 

полученные результаты на практике; 

− нужно много работать с собранным материалом: сравнивать, 

анализировать, рассчитывать, заносить в таблицы и т. д.; 

− нужно разработать план или методику по внедрению получен-

ных наработок в конкретную сферу жизнедеятельности. Даже, 

если вы не рассчитываете на массовое использование ваших ре-

зультатов, создать схему применения необходимо.  

Аналитическая часть работы включает подробное описание 

сути исследовательской деятельности; корректную обработку 

данных; понятные и структурированные выводы. 

По завершению практической части проекта также должны 

быть представлены выводы и итоги.  

Проверьте гипотезу исследования.  

Обеспечьте связь теоретической и практической частей. Ак-

тивно пользуйтесь средствами визуализации информации: графи-

ками, таблицами, диаграммами, рисунками и т.п. 

Именно в практической части проекта проявляйте креатив-

ность и творческий подход к решению задач.  

Покажите свое индивидуальное решение проблемы, обозна-

чьте перспективы данного решения. Желательно подтвердить 

свое авторское участие фотоотчетом. Фото этапов проекта будет 

уместно и в презентации защитного слова. 

ВАЖНО: поскольку прак-

тические действия основаны на 

применении приборов, инстру-

ментов, технологий, помните о 

технике безопасности! Будьте 

аккуратны в выполнении техни-

ческих процедур, помните о 

правилах безопасности для себя 

и окружающих! 
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ШАГ 13 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
Заключение – это результирующая часть всего исследова-

тельского проекта, в которой подводятся итоги, формулируются 

выводы, подтвержденные в ходе самого проекта. Структура и со-

держание этого раздела очень близка к введению, но это завер-

шающий этап, где описывается не план работы, а его результаты. 

При этом снова приводится обоснование актуальности темы, ар-

гументирование цели проекта с точки зрения достижения резуль-

тата. Осуществляется проверка выполнения всех поставленных 

задач, поэтому для качественной разработки данной текстовой 

части нужно вернуться к введению работы. Важно проверить, в 

полной ли степени раскрыт каждый параграф и тема в целом.  

В заключении содержатся выводы, к которым автор пришел в 

результате исследования, а также рекомендации по использова-

нию материалов проекта. Заключение пишется легко, если каж-

дый параграф заканчивался выводами, теперь их нужно объеди-

нить и представить в обобщенном варианте. 

Объем заключения, как правило невелик, примерно 2-3 стра-

ницы. В данной части важно не многословие, а умение логично, 

убедительно, аргументированно подвести итоги исследования. 
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ШАГ 14 
 

СОСТАВЛЕНИЕ  

СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Список литературы – необ-

ходимый элемент справочного 

аппарата исследовательского 

проекта, содержит библиогра-

фическое описание привлечен-

ных и прочитанных источни-

ков и помещается в конце ра-

боты после заключения. 

При подборе материала для списка литературы возможны раз-

личные способы расположения библиографических описаний: 

–   алфавитное построение: описание книг и статей приводятся 

в алфавитном порядке авторов и заглавий (если автор не указан); 

работы одного автора располагаются в алфавитном порядке за-

главий; работы авторов-однофамильцев – по алфавиту инициа-

лов. При перечислении нескольких работ одного автора его фа-

милию и инициалы указывают каждый раз; 

–   хронологическое построение: описание книг и статей распола-

гается в хронологии событий или по годам публикации работ, ко-

гда необходимо показать историю науки или вопроса. В пределах 

каждого года работы располагаются по алфавиту; 

–   систематическое построение: группировка материала по от-

дельным темам, вопросам в их логическом соподчинении. 

Внутри темы расположение алфавитное или хронологическое. 

Систематическое расположение сведений о документах применя-

ется для объемных списков по комплексным темам. 

В ученических работах чаще всего используют алфавитное 

построение. 
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ВАЖНО: 

1. Все источники должны соответствовать теме работы. НЕОБ-

ХОДИМЫ современные источники (издания последних пяти 

лет). 

2. Каждый из упомянутых источников проходит в работе под 

определенным порядковым номером, все они упоминаются в 

сносках в тексте работы. 

3. Для разработки исследовательской части нужно по минимуму 

использовать учебники, хрестоматии и пособия, лучше всего 

делать основной акцент на статьях в журналах и научных из-

даниях. Необходимо ссылаться на авторитетные монографии 

и статистику. 

4. Если в списке литературы автор указывает законы и норма-

тивные акты, в таком случае оптимально обращаться к по-

следним редакциям их публикации. 

 

Типология источников представлена в шаге 8. Используйте 

разные источники для полноты картины исследования и расши-

рения кругозора.  

Объем списка литературы зависит от сложности проекта и 

масштаба исследуемой проблемы. Существует негласное пра-

вило: число источников равняется числу страниц содержатель-

ной части текста. В старших классах список не может содержать 

менее 15 источников. 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

Существует несколько стилей оформления списка литера-

туры. В России, прежде всего, для оформления списка литера-

туры используют ГОСТ 7.0.100-2018.  

Однако из-за сложности знаков оформления по ГОСТ в по-

следнее время чаще список литературы оформляют по упрощен-

ной схеме. Примеры оформления по ГОСТ и упрощенному вари-

анту приведены ниже. 
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1 вариант  

(ГОСТ 7.0.100 – 2018 «Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и правила составления»): 

 

Книги с указанием одного, двух и трех авторов 

Вятчина О. Ф. Малый практикум по микробиологии: учеб.-метод. 

пособие / О. Ф. Вятчина, Н. Е. Буковская, О. А. Жилкина. – Ир-

кутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. – 129 с.  

Книги с указанием более трех авторов  

Биота водоемов Байкальской рифтовой зоны / В. В. Тахтеев [и 

др.]. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. – 231 с.  

Книги без указания авторов 

Интеллектуальные традиции античности и средних веков (иссле-

дования и переводы) / сост., ред. М. С. Петрова. – М.: Кругъ, 2010. 

– 735 с.  

Отдельный том многотомного издания 

Якубенко, Н. В. Биологическая номенклатура. В 2 ч. Ч. 1. Основы 

латинского языка: учеб.-метод. пособие / Н. В. Якубенко. – Ир-

кутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. – 94 с.  

Официальные документы 

Об охране окружающей среды : федер. закон: [принят Гос. Думой 

20 декабря 2001 г.: одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г.] : 

по состоянию на 30 дек. 2008 г. – М.: Омега-Л, 2009. – 61 с.  

Стандарты 

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. – Взамен 

ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, 

ГОСТ 7.40–82; введ. 2004–07–01. – М.: Изд-во стандартов, 2004. 

– 48 с.  

Патенты 

Пат. 2215411. Российская Федерация, МПК А 01 К 67/033. Экс-

прессный способ определения безопасных концентраций водо-

растворимых веществ при вермикультивировании / Д. С. Пота-

пов, Д. И. Стом, А. А. Коряковцев; заявитель и патентообладатель 

Иркут. гос. ун-т. – № 98117992; заявл. 01.10.1998; опубл. 

10.11.2003, Бюл. № 31. – 2 с. 
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Авторефераты диссертаций 

Ульянов В. С. Методы моделирования объектно-ориентирован-

ных данных средствами дескриптивных логик: автореферат дис. 

... канд. физ.-мат. наук: 05.13.18 / В. С. Ульянов; науч. рук. А. В. 

Манцивода; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 2010. – 19 с. 

Диссертации 

Ульянов В. С. Методы моделирования объектно-ориентирован-

ных данных средствами дескриптивных логик: дис. ... канд. физ.-

мат. наук: 05.13.18: защищена 16.04.2010 / В. С. Ульянов; науч. 

рук. А. В. Манцивода; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 2010. – 123 с. 

Статьи из книг, многотомных изданий, энциклопедий,  

…из книг (глава, параграф) 

Задонина Н. В. Опасные природные процессы: основные пара-

метры и характеристики / Н. В. Задонина // Хронология природ-

ных и социальных феноменов в Сибири и Монголии / Н. В. Задо-

нина, К. Г. Леви. – Иркутск, 2008. – Гл. 1. – С. 8-108. 

…из энциклопедии 

Бушмакин Николай Дмитриевич // Сибирская Советская энцик-

лопедия / под ред. М. К. Азадовского. – Новосибирск, 1929. – Т. 

1. – С. 426-427. 

Статьи из периодических и продолжающихся изданий  

… из газет 

Смирнов А. И. «Классический университет воспитывает всесто-

ронне развитую личность» / А. И. Смирнов // Обл. газ. – 2008. – 

24 окт. – С. 4. 

…из журналов 

Аргучинцева А. В. Оценка загрязнения воздушной среды городов 

автотранспортом / А. В. Аргучинцева, В. К. Аргучинцев, О. В. 

Лазарь // География и природ. Ресурсы. – 2009. – № 1. – С. 131-

137. 

…из продолжающихся изданий 

Агалаков В. Т. К вопросу о создании Иркутского губернского 

ревкома и формировании его аппарата (1920-нач. 1921 гг.) / В. Т. 

Агалаков // Учен. Зап. / Вост.-Сиб. Отд. Геогр. О-ва СССР, Иркут. 

Обл. музей краеведения. – Иркутск, 1970. – Вып. 4: Вопросы Ис-

тории Сибири: сб. науч. ст., ч. 2. – 27-42. 
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Статьи из сборников, материалов конференций, совещаний, 

симпозиумов 

Гольцова Е. В. Информационно-социологическая система «Сту-

денческое Агентство Занятости» / Е. В. Гольцова // Подготовка 

специалистов для экономики и социальной сферы региона: прио-

ритеты инновационной политики в образовании, науке, эконо-

мике: сб. науч. тр. – Иркутск, 2009. – С. 202-208. 

Кутимская М. А. Квантовая биофизика процессов в нанострукту-

рах, вызывающих биохемилюминесценцию / М. А. Кутимская, 

М. Ю. Бузунова // Интеллектуальные и материальные ресурсы 

Сибири: материалы регион. науч.-практ. конф. «Сибресурс-

2009». Иркутск, 8-9 апр. 2009 г. – Иркутск, 2009. – С. 13-19. 

Разработка и внедрение ГИС Rail-Атлас-Корпорация / М. И. Бу-

таков [и др.] // Прикладные информационные технологии и си-

стемы: сб. науч. тр. – Иркутск, 2009. – С. 28-42.  

Электронные ресурсы 

Локальные электронные ресурсы 

Кусков, А. С. Основы туризма [Электронный ресурс]: электрон. 

учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. – Электрон. текстовые 

дан. – М.: КноРус, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Сетевые электронные ресурсы 

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в Иркутской области 

[Электронный ресурс]: закон Иркут. обл. от 23.07.2008 № 57-оз 

(в ред. от 05.04.2010). – Документ опубликован не был. – Доступ 

из справ. правовой системы Консультант Плюс в локальной сети 

науч. б-ки Иркут. гос. ун-та. 

Удаленные электронные ресурсы 

Проблемы развития внутреннего и въездного туризма в России 

обсудили в рамках VI БЭФа [Электронный ресурс] // Байкальский 

экономический форум: сайт. – URL: http://www.baikalforum.ru 

/asp/default.aspx? noparma=ziwk (дата обращения: 20.09.2010). 

 

 

 

http://www.baikalforum.ru/news/579.html
http://www.baikalforum.ru/news/579.html
http://www.baikalforum.ru/qa/132.html
http://www.baikalforum.ru/qa/132.html
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2 вариант (упрощенный): 

 

Книги  

Здравомыслова О. М. Семья и общество: гендерное изменение 

российской трансформации. М., 2003. 152 с. 

Статьи в журнале 

Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи // Со-

циологические исследования. 1995. № 10. С. 95-99. 

Сегодня все чаще исполь-

зуют второй (упрощенный) ва-

риант оформления списка лите-

ратуры не только в школьных 

проектах, но и в научных рабо-

тах, т.к. он обладает максималь-

ной информативностью для по-

иска текста в библиотеке или 

интернет-пространстве, но от-

личается краткостью описания.  

Источники необходимо располагать в определенной последо-

вательности: 

-  нормативно-правовые акты; 

-  научная литература по теме; 

-  справочная литература; 

-  иностранная литература (если имеется); 

-  описание электронных ресурсов. 

Нумерация источников в списке сквозная, независимо от 

числа выше названных разделов.  

Список литературы, как и предыдущие разделы исследова-

тельской работы, должен соответствовать возрасту и уровню ин-

теллектуального развития обучающегося, работать на его разви-

тие, способствовать расширению знаниевой базы автора.    
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ШАГ 15 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Приложение – это дополни-

тельные данные, которые 

обычно представлены в виде 

таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм, фотоотчетов и дру-

гих наглядных материалов. 

Приложения размещаются 

после основного текста и 

имеют свои правила по оформ-

лению. 

Приложения носят вспомогательный характер и на объем ра-

боты не влияют. Приложения нумеруют, при этом каждое из них 

имеет свой заголовок. Приложения располагают в порядке ссы-

лок на них в основном тексте. Если в тексте нет ссылки (см. при-

ложение № 1), то приложение считается избыточным. Обяза-

тельно делайте в тексте отсылки на приложения.  

Приложения нужны, во-первых, для того, чтобы освободить 

основную часть от большого количества вспомогательного мате-

риала, а во-вторых, для обоснования рассуждений и выводов обуча-

ющегося. Приложения оформляют как продолжение работы. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием 

в правом верхнем углу слова «Приложение». Приложение 

должно иметь содержательный заголовок. Если их несколько, дается 

нумерация. Во избежание раздувания текста приложение обычно 

печатают в меньшем формате: Шрифт Times New Roman, 12 пт, 

одинарный интервал. 

Приложения делятся на общеобязательные и информативные. 

Первые поясняют, дополняют или вносят справку к основной ра-

боте, вторые доказывают результаты проведенных исследований. 



62 

 

ШАГ 16 
 

ПРОВЕРКА ТЕКСТА  

НА СООТВЕТСТВИЕ  

ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ  
 

 

Технические требования – 

это правила оформления ис-

следовательского проекта, раз-

мещения частей в тексте и гра-

мотной презентации результа-

тов, полученных автором.  

Корректность оформления 

влияет как на восприятие про-

веряемой работы, так и на 

оценки. Внимание к техниче-

ским правилам входит в лист 

оценок эксперта или члена 

жюри.  

Итак, учимся правильно оформлять письменный текст иссле-

довательского проекта. 

Оптимальный объем исследовательской работы в старших 

классах составляет 25-30 страниц печатного текста (включая ти-

тульный лист, содержание, список литературы, приложения). 

Структура текста исследовательского проекта в обязательном 

порядке включает следующие разделы:  

1. Титульный лист.  

2. Содержание.  

3. Введение.  

4. Основная часть 

4.1. Теоретическая часть (параграфы, в которых раскрываются 

ключевые понятия и рассматривается история вопроса). 
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4.2. Эмпирическая (практическая часть), в которой рассказы-

вается об авторском исследовании, анализируются результаты. 

Основная часть чаще представляет 4-5 согласованных между со-

бой параграфа, раскрывающих тему исследования).  

5. Заключение.  

6. Список литературы.  

7. Приложения (при необходимости). 

 

Работа выполняется на листах формата А4 ((210х297 мм, аль-

бомный лист). Текст следует печатать на одной стороне листа. 

Цвет шрифта должен быть черным. 

Поля: кругом 20 мм.  

Шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 14 пт, по-

луторный интервал, абзацный отступ – 1,25 мм.  

Используйте автоперенос. 

Изложение текста и оформление работы осуществляется 

в соответствии с требованиями стандартов (ГОСТ). 

 

Единые требования к оформлению учебно-исследовательских 

работ основаны на следующих государственных стандартах: 

- ГОСТ 2.105 – 95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым до-

кументам» (с обновлением на 13. 01. 2010 г.); 

- ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской ра-

боте. Структура и правила оформления»; 

- ГОСТ Р 6.30 – 2003 «Унифицированная система документа-

ции. Унифицированная система организационно-распорядитель-

ной документации. Требования к оформлению документов»; 

- ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографи-

ческое    описание. Общие требования и правила составления»;      

- ГОСТ 7.12 – 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний 

в библиографическом описании»;   

- ГОСТ 7.11 – 78 «Сокращение слов и словосочетаний на ино-

странных языках в библиографическом описании» 

Оформление списка литературы указано в шаге 14 данных ре-

комендаций. 
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Заголовки основного раздела (введение, заключение, спи-

сок литературы) располагаются в середине строки без точки в 

конце, печатаются жирным шрифтом, пишутся с прописной 

буквы. 

Заголовки параграфов и подпунктов печатаются жирным 

шрифтом с прописной буквы без точки в конце с абзацным отсту-

пом. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разде-

ляют точками. Переносы в заголовках не допускаются. 

Между заголовками и текстом ставится дополнительный ин-

тервал. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

В тексте разрешены сокращения русских слов и словосочета-

ний по ГОСТ 7.12-93. Используйте в сокращенном варианте об-

щеупотребительные слова (например, т.д., т.п., др.). Из сокра-

щенных названий учреждений и предприятий следует употреб-

лять только общеизвестные. Малоизвестные сокращения необхо-

димо расшифровывать при первом упоминании, а далее вы мо-

жете использовать уже введенную аббревиатуру (например, ин-

формационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ). 

Кавычки следует использовать только угловые елочки ( « » ). 

Кавычки-лапки (" ") используют только в англоязычных текстах. 

Пробелы не нужны в сочетании цифр и знака процентов и гра-

дусов (99%). Не ставится пробел до открывающей и после закры-

вающей скобок. Но ставится пробел после любого знака препи-

нания и после знака «№» (№ 1). 

Нумерация страниц 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблю-

дая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы про-

ставляют сверху по центру листа без точки (верхний колонти-

тул). Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, 

но номер страницы на титульном листе не проставляют. Ил-

люстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и 

распечатки включают в общую нумерацию страниц отчета.  

Иллюстрации 

Все иллюстрации (фотографии, графики, чертежи, схемы, 
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диаграммы и другие графические материалы) именуются в тексте 

рисунками. Рисунки имеют сквозную нумерацию. 

Иллюстрации следует располагать непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте 

работы. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименова-

ние и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 

«Рис.» и наименование помещают после пояснительных данных 

и располагают следующим образом: Рис. 1. Название рисунка. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела.        

В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и 

порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например, 

рис. 1.1. 

Таблицы 

Значительный по объему цифровой материал оформляют в 

виде таблиц. Оформление таблиц выполняется по ГОСТ 2.105. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера 

(например, см табл. 1).  

Каждая таблица должна иметь название. Если их несколько, 

то каждой присваивается свой порядковый номер. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны 

листа. 

Если строки или графы выходят за формат таблицы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в 

каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик (так 

называемую «шапку» и боковые колонки). При делении на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно но-

мером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таб-

лицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. 

 



66 

 

 
1 Истомина О. Б. Я готовлю исследовательский проект: рекомендации 

для старшей школы: учебно-методическое пособие / О. Б. Истомина. – 

Иркутск: Издательство «Иркут», 2023. – 87 с. 

Таблица 1 

Результаты социологического исследования  

«Уровень социальной адаптированности обучающихся», % 

Критерий Классы 

9 класс 10 класс 11 класс 

Уровни  

I II III I II III I II III 

Нравственная 

воспитанность 

47 47 6 38 62 0 62 38 0 

 

Библиографические ссылки 

Библиографическая ссылка является частью справочного 

документа и служит источником библиографической информа-

ции о документах – объектах ссылки. 

Ссылка содержит сведения о цитируемом документе.  

Каждая цитата, используемая автором, должна иметь ссылку 

на источник.  

Вариант 1: ссылки оформляются как постраничная сноска 

внизу страницы с указанием автора, названия издания и стра-

ницы, на которой данная цитата размещена. Библиографическая 

ссылка выполняется шрифтом Times New Roman, 11 пт, через 

одинарный интервал1 (пример дан внизу страницы).  

Вариант 2: сноска может быть затекстовая, т.е. после цитаты 

ставятся квадратные скобки, внутри которых размещаются две 

цифры, разделенные точкой с запятой, где первая цифра – это 

номер из списка литературы, под которым указана цитируемая 

книга, а вторая – номер страницы цитаты, например, [12; с. 76].  

У каждого варианта есть свои плюсы: у постраничной сноски 
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нет надобности регулярно сверять правильность ссылки, к тому 

же это удобно читающему, ему не нужно постоянно обращаться 

к списку литературы, а при затекстовой сноске не загроможда-

ется текст, но есть вероятность сбиться в нумерации, т.к. список 

литературы неизбежно пополняется во время написания текста 

проекта.  

На наш взгляд, предпочтительно оформлять ссылки постра-

нично по варианту 1, т.к. это удобно как автору, так и проверяю-

щему. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому 

документу, то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по:» (ци-

тируется по), «Приводится по:», с указанием источника заим-

ствования. Повторную ссылку на один и тот же документ (группу 

документов) или его часть приводят в сокращенной форме при 

условии, что все необходимые для его идентификации и поиска 

этого документа библиографические сведения указаны в первич-

ной ссылке на него.  

При последовательном расположении первичной и повторной 

ссылок текст повторной ссылки заменяют словами «Там же». В 

повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добав-

ляют номер страницы.  

Проверка текста на соответствие техническим требованиям яв-

ляется обязанностью автора. Рекомендуем выставить все техниче-

ские параметры текста в начале работы, чтобы на заключительном 

этапе не было временных потерь. 

Внутреннюю перекрестную проверку текстов могут осуществ-

лять и одноклассники. К помощи можно привлекать и обучаю-

щихся более старшего класса, но только при соблюдении внима-

тельной и уважительной оценки со стороны проверяющих и в си-

туации их интеллектуальной подготовки к данному виду работ.   

Заключительную проверку соответствия осуществляет руково-

дитель и нормоконтролер (если он назначен в организации).  

ПОМНИТЕ, что небрежность в оформлении работы портит 

впечатление о проекте в целом, указывает на невнимательность, 

торопливость и отставание от графика выполнения этапов про-

екта, а аккуратная работа вызывает симпатию к автору! 
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ШАГ 17 
 

НОРМОКОНТРОЛЬ  

И ПРОВЕРКА УРОВНЯ 

ОРИГИНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА 
 

 

Нормоконтроль – это разно-

видность проверки текста ис-

следовательского проекта на 

соответствие всем требова-

ниям комиссии (совпадение 

темы, указанной на титульном 

листе с приказом, коррект-

ность сведений об образова-

тельной организации, авторе и 

руководителе, корректность 

технического выполнения, 

наличие всех обязательных 

разделов и т.д.). 

Первичный нормоконтроль, конечно, проводит руководитель.  

Ваш наставник постарается помочь вам и укажет на все недо-

четы и ошибки, но он не должен их исправлять. Все замечания 

устраняет автор проекта. Поэтому важно взять тему исследова-

ния, с которой автор может справиться сам, в том числе и в 

оформлении результатов.  

Нормоконтроль подразумевает проверку соблюдения всех 

госстандартов и требований. Однако имейте в виду, что при уча-

стии во внешних конкурсах или конференциях технические тре-

бования могут быть иными, т.к. организаторы внешних меро-

приятий имеют право установить свои локальные требования 

под конкретное мероприятие. 
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Если ошибки не были выявлены и никаких претензий нет, то 

нормоконтролер расписывается на титульном листе проекта. В 

ином случае работа отдается автору на доработку. 

Кроме того, для формирования навыков самостоятельного из-

ложения мысли необходимо уже школьные проекты проверять на 

определение уровня оригинальности (самостоятельности выпол-

нения) работы. 

В ученических работах чаще устанавливается минимальный 

порог 50% оригинальности. Данные требования определяет орг-

комитет мероприятия. Для научных событий во взрослом профес-

сиональном сообществе порог определяется в 75-80%. 

 Сегодня разработано множество программ, которые в корот-

кое время автоматически выявят совпадения с опубликованными 

работами и укажут на незаконное использование чужого текста, 

на нарушения авторского права. Цитаты использовать не только 

можно, но и нужно, но необходимо правильное оформление ци-

таты (в кавычках с указанием источника и библиографической 

ссылкой). Правильность оформления ссылок указана в шаге 15. 

Наиболее популярны: 

- онлайн-сервисы (Copyscape,  Miratools, Антиплагиат.вуз, Is-

tio.com); 

- программы (Advego Plagiatus, Praide unique content analyzer, 

Double Content Finder) и другие. 

У многих сервисов есть бесплатный доступ по регистрации и 

платные подписки для организаций (с расширенным функциона-

лом).  

Бесплатные версии удобны для самопроверки: 

- Advego Plagiatus;  

- Etxt Антиплагиат;   

- Плагиата.НЕТ; 

- Аrticlechecker;  

- Duplichecker и многие другие. 

Будьте готовы к тому, что бесплатные версии могут дать бо-

лее высокие результаты проверки, т.к. имеют меньше фильтров, 

чем платные подписки для образовательных организаций. В 

http://dbmast.ru/goto/http:/miratools.ru/Promo.aspx
http://dbmast.ru/goto/http:/www.antiplagiat.ru/
http://dbmast.ru/goto/http:/istio.com/
http://dbmast.ru/goto/http:/istio.com/
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такой ситуации после внешней проверки нормоконтролера не 

нужно спорить, нужно повышать уровень оригинальности. 

Автопрограммы выделяют голубым цветом оригинальный 

(самостоятельный) текст, зеленым – цитаты (правильно оформ-

ленные через кавычки и сноски), желтым – самоцитирование 

(если вы публиковали материалы по данной теме, например, в ма-

териалах школьных конференций), красным – совпадения с опуб-

ликованными работами других авторов. В случае неудачи, когда 

уровень оригинальности ниже требований, необходимо испра-

вить все красные выделения в отчете текста. 

 
Никогда не пользуйтесь программами Антиплагиат-Киллер, 

т.к. профессиональные программы выявляют попытки обхода си-

стемы и сигналят об этом. В такой ситуации работа к защите не 

допускается. 

Правильно назначать дату проверки оригинальности текста и 

нормоконтроля не позднее, чем за 2 недели до защиты, чтобы 

была возможность исправить работу и представить ее повторно. 

 

Пишите работу самостоятельно, сразу определите все тех-

нические параметры, и тогда проблемных проверок не будет. 

 

  

НЕПРАВИЛЬНО: 

Ты сам не справишься. 

Пусть мама тебе эту таб-

лицу поможет составить, 

чтобы красиво и аккуратно 

было. 

ПРАВИЛЬНО: 

Отличный материал! Те-

перь давай вместе разра-

ботаем критерии для таб-

лицы, и ты занесешь в нее 

результаты. 
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ШАГ 18 
 

ЗАЩИТНОЕ СЛОВО  

И ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
Защитное слово – это доклад об этапах и результатах проекта. 

У защитного слова есть регламент – 7-10 минут. Важно не нару-

шать регламент, т.к. комиссия имеет право остановить доклад-

чика на полуслове, не завершив мысль.  

Если обучающемуся трудно контролировать время доклада, 

нужно подготовить текст и отчитать его по секундомеру, заложив 

дополнительную минуту на волнение, при котором обычно до-

кладчик начинает говорить медленнее. 

В защитном слове обязательно должны прозвучать следую-

щие позиции: 

- краткое приветствие; 

- обозначение важности темы; 

- объект и предмет исследования; 

- цель исследования (задачи лучше указать на слайде презен-

тации для сбережения времени на значимые результаты); 
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- методы исследования; 

- условия реализации проекта; 

- результаты исследования и демонстрация продукта проекта; 

- практическая значимость результатов исследования; 

- благодарность за внимание. 

Самые значимые фрагменты в защитном слове – это продукт 

и самостоятельные выводы автора, поэтому большую часть вре-

мени в защитном слове уделите данным позициям.  

Устный доклад не дублирует текст работы, а лишь описывает 

ее основные этапы и демонстрирует выводы.  

И текст проекта, и защитный доклад должны быть изложены 

грамотным литературным языком. Стиль изложения должен быть 

научным, недопустимо использование без особой необходимости 

(например, при цитировании) разговорных выражений, подмены 

терминов их бытовыми аналогами. При описании тех или иных 

процессов, явлений не стоит прибегать к приемам художествен-

ной речи, злоупотреблять метафорами. Научный стиль изложе-

ния предполагает точность, ясность и краткость. Однако научный 

стиль не должен быть излишне громоздким. Не забывайте, что 

правила письменной речи отличаются от разговорной: в письмен-

ном тексте приемлемы сложные конструкции, в разговорной речи 

лучше воспринимаются простые предложения из 5-7 слов. Речь 

должна быть понятной и хорошо восприниматься всеми слуша-

телями защитного слова, а это и одноклассники, и родители, и 

учителя. Защита – это публичное мероприятие, вход на него от-

крыт для всех заинтересованных темой исследования.  

Важно помнить, что в научном стиле повествование ведется 

от первого лица множественного числа («Мы полагаем…», «По  

нашему мнению, ...») или от имени третьего лица («Автор считает 

необходимым…», «По мнению автора, …»), или в обезличенной 

форме («Следует отметить…», «Важно понимать…», «Думается, 

…» и др.). Употребление личных местоимений в единственном 

числе (я, мой, у меня…) не допустимы, т.к. проект готовится не 

одним учащимся, а совместно с наставником, с помощью и под-

держкой родителей, а главное – на основе научных знаний, полу-

ченных учеными ранее. Ученик в разработке темы проекта не 
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одинок, он «стоит на плечах» великих ученых.  

Доклад сопровождается презентацией, в которую включаются 

практические результаты исследования и другая фактическая ин-

формация. 

Презентация – это визуальное изображение результатов и 

продукта проекта. 

Демонстрационные материалы необходимы для доказатель-

ства выдвигаемых положений и обоснования сделанных выводов 

и предложенных рекомендаций и способствуют четкости изложе-

ния материала исследований. 

Современные требования к презентации не позволяют просто 

копировать фразы из текста. Многотекстовые презентации не по-

могают автору, а, наоборот, портят впечатление. Сегодня реко-

мендуют размещать на слайде ту информацию, которая будет ил-

люстрацией к произносимому тексту, а не его дублированием. 

К общим требованиям, предъявляемым к докладу и поведе-

нию докладчика, можно отнести следующее: 

− речь должна быть спокойной, ясной, грамматически точной 

и уверенной, что позволит сделать ее убедительной и понятной 

слушателям, при этом надо помнить, что торопливость значи-

тельно снижает впечатление от выступления; 

– доклад не должен быть упрощенным, в нем должна сочетаться 

строгость аргументирования с пониманием всех слушателей рас-

сматриваемых вопросов; 

– необходимо четко соблюдать нормы литературного произноше-

ния, в частности правила применения ударений в словах и слово-

сочетаниях, особенно сложных для восприятия; 

– желательно использовать четкие и короткие утвердительные 

предложения и не перегружать доклад сложноподчиненными 

предложениями. 

Во время публичного выступления важно уметь подать себя и 

свой доклад так, чтобы наглядно убедить присутствующих в зна-

чимости своей работы. Элегантность, четкость, собранность и 

уверенность создают благоприятное впечатление о докладчике. 

И наоборот, сумбурность, суетливость, тавтология и излишняя 

самоуверенность снижают оценку проделанной работы. Этому 
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же способствует и невыдержанность, заключающаяся в попытках 

досрочного ответа на еще не до конца сформулированный вопрос 

преподавателей. 

Не следует заучивать наизусть текст доклада. Лучше иметь ос-

новные тезисы и говорить, опираясь на них и на слайды презен-

тации.   

Обучающийся самостоятельно готовит презентацию в соот-

ветствии со своими возрастными возможностями. Руководитель 

контролирует, чтобы она была функциональной и выгодно до-

полняла доклад. 

После защитного слова комиссия задает вопросы автору.  

Чаще всего, вопросы касаются уточнения характеристик про-

дукта проекта, этапов реализации исследования. На вопросы 

необходимо ответить. Если обучающийся затрудняется с отве-

том, нужно поблагодарить за внимательное отношение к работе 

и запланировать поиск ответов на поступившие вопросы. 

 

Проект оценивается по всей совокупности имеющихся дан-

ных, в том числе по: 

- содержанию текста проекта; 

- оформлению; 

- докладу (содержание, качество полученного продукта, полнота 

раскрытия темы, качество речи); 

- ответам на вопросы (полнота ответа, заинтересованность в теме 

проекта). 

Важно выполнить минимальные требования по каждому кри-

терию, а лучше каждый раз ставить перед собой задачи обеспе-

чить максимальные на сегодня позиции и учиться преодолевать 

все барьеры, как мыслительные, коммуникативные, так и психо-

логические. 
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ШАГ 19 
 

ОЦЕНКА  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

 

Оценка исследовательского 

проекта – ответственная ра-

бота. Для объективности 

оценки исследовательского 

проекта школьная аттестаци-

онная комиссия разрабатывает 

критериальный лист, в кото-

ром отражены позиции и 

баллы.  Оценки направлены на 

проверку как формы, так и со-

держания работы. 

По форме внимание обращается на наличие плана и внутрен-

них рубрик (правильность оформления), на грамотность оформ-

ления списка литературы, оформление цитирования, представле-

ние текста к защите в срок. 

По содержанию оцениваются соответствие содержания заяв-

ленной теме, самостоятельность в раскрытии темы, полнота 

представленного продукта, оригинальность полученных резуль-

татов. 

Поскольку индивидуальный итоговый проект является основ-

ным объектом оценки метапредметных результатов, полученных 

обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ, важно создать все условия для формирования исследо-

вательской культуры школьников и корректных замеров опреде-

ления ее уровня у каждого обучающегося. 

В обязательном порядке в листе оценок определяются: 

- самостоятельность в приобретении знаний и решении про-

блем (способность поставить проблему и выбрать способы её 
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решения, найти и обработать информацию, формулировать вы-

воды, обоснование и создание модели, макета, объекта, творче-

ского решения и т.п. Работа в целом свидетельствует о способно-

сти самостоятельно ставить проблему и находить пути её реше-

ния, достигать более глубокого понимания проблемы);  

- знание предмета (умение раскрыть содержание работы, гра-

мотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности);  

- регулятивные действия (умение самостоятельно планиро-

вать и управлять своей познавательной деятельностью во вре-

мени, использовать ресурсные возможности для достижения це-

лей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы об-

суждения и представления);  

- коммуникация (умение ясно изложить и оформить выпол-

ненную работу, представить её результаты, аргументировано от-

ветить на вопросы. Текст и сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргумен-

тировано. Автор свободно отвечает на вопросы).  

Полученные баллы переводятся в оценку и соотносятся с 

определением уровня компетенций (базовый и повышенный). 

В оценке результатов проекта учитываются мнения руководи-

теля и рецензента. 

Отзыв руководителя – это мнение наставника о решении 

цели исследования и раскрытии темы, в котором отмечаются 

сильные стороны и недостатки работы. Для удобства форма от-

зыва может быть единой и утверждена педагогическим советом. 

Рецензия – это оценка продукта проекта педагогом из внеш-

ней организации для получения максимально объективной 

оценки исследования. Единой формы рецензии нет, в ней указы-

ваются оценки самостоятельности и полноты исследования. 
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ШАГ 20 
 

РЕФЛЕКСИЯ.  

ПОСЛЕПРОЕКТНЫЙ ЭТАП 

 
Рефлексия результатов проекта – очень важный, заключи-

тельный этап, способствующий осмыслению учеником собствен-

ных действий. Учащийся в процессе осознает все, что он сделал, 

какие способы деятельности применил, анализирует проведенное 

исследование. 

Рефлексия важна на каждом этапе разработки проекта, но не 

менее важна после завершения работы, оценки и защиты. Важно 

не забыть вернуться к своей работе и осмыслить удачи и неудачи. 

Итоговая экспертиза проекта и рефлексия позволяют опреде-

лить соответствие полученного продукта первоначальному за-

мыслу и наметить перспективы развития темы.  Также на этапе 

рефлексии нужно проанализировать, какие вопросы требуют 

дальнейшей проработки. 

Рефлексия позволяет вынести «уроки проекта». Рефлексив-

ный этап включает в себя оценку не только продуктивного, но и 

человеческого результата проекта. Рефлексии подлежат прежде 

всего ход проекта и система отношений, которая в нем сложи-

лась.  



78 

 

Рефлексия на выходе из проекта – это видение себя со сто-

роны, это взгляд на пройденный путь и одновременно взгляд в 

будущее.  

В послепроектном этапе возможны разные варианты: 

- расширение темы проекта для продолжения исследования; 

- переход к новому проекту; 

- интеграция с другими проектами (тема может выполняться кол-

лективно, когда каждый участник группы выполняет свой аспект, 

решает выделенные задачи, а затем результаты объединяются. 

Простое соединение частей авторов невозможно, поэтому потре-

буются совместные усилия по синтезу данных для обновленного 

варианта); 

- смена адреса проекта (перенос полученного опыта на другие ка-

тегории учащихся или специалистов); 

- распространение проекта на другие уровни (применение в орга-

низации, в городских учреждениях, в региональной экономике и 

т.д.).  

Рефлексия важна не только для определения перспектив про-

дукта проекта, но и для развития исследовательской культуры 

обучающихся и навыков публичной защиты. 

Если на защите велась диктофонная запись, обязательно по-

слушайте свою речь. Наверняка, найдутся позиции, которые по-

требуют дальнейшей проработки, например, использование слов-

паразитов, неровное интонирование, недостаточная сила голоса, 

речевые ошибки, неуверенность при ответах, неточность ответов 

и т.д. Рефлексия поможет выявить данные пробелы и отработать 

их для последующих публичных выступлений. 

Если обучающийся испытывал избыточное волнение на за-

щите, значит, нужно организовать работу по развитию речевых 

навыков и публичных выступлений. Только многократные трени-

ровки и выступления помогут избавиться от волнения и страхов 

перед публикой.  
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ПРИМИТЕ НА ЗАМЕТКУ!  

РЕКОМЕНДАЦИИ  

УЧЕНИКУ И НАСТАВНИКУ 

 

 Исследовательские навыки – 

результат длительной подго-

товки и высокого познаватель-

ного интереса обучающегося. 

У каждого ребенка разный 

опыт исследовательского по-

иска и уровень заинтересован-

ности, поэтому нередки 

ошибки в организации проек-

тов. Опыт экспертной работы 

позволяет выделить наиболее 

типичные ошибки исследо-

вательского проекта: 

1) отсутствует продукт проекта, либо представлена имитация 

продукта (представленный результат не соотносится с темой; ре-

зультат не соответствует цели исследования; продукт примити-

вен, не отражает авторского вклада и является общеизвестным; 

полученные результаты не соответствуют уровню образования и 

возрасту автора);    

2) несоответствие темы и содержания проекта возрасту ав-

тора; 

3) конечный результат не отвечает цели исследования, выводы 

не отражают поставленных задач;  

4) содержание работы не отвечает плану, не раскрывает пред-

мет и объект исследования; 

5) работа выглядит как бессистемный набор разрозненных 

фактов, мнений различных ученых без анализа автора проекта; 

отсутствует авторская позиция;  
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6) названия параграфов не раскрывают содержания исследуе-

мого предмета по избранной теме; 

7) задачи проекта не соотносятся с планом исследования; 

8) задачи проекта мизерные, не отражают поставленную цель 

и (или) связаны с начальными уровнями познания без выхода на 

аналитические процедуры; 

9) сведения о методах представлены формально; реальные 

применяемые методы исследования не раскрыты; 

10) гипотеза исследования звучит как общеизвестное утвер-

ждение; 

11) в основной части не оговорены определения ключевых по-

нятий; 

12) отсутствуют выводы параграфов;  

13) в практической части нет описания процедуры исследова-

ния; 

14) приведенные таблицы не сопровождаются аналитиче-

скими рассуждениями автора; 

15) заключение составлено из цитат параграфов и не является 

результатом общих выводов автора; 

16) в работе используются без указания источника чужие про-

изведения, идеи и изобретения, что является нарушением автор-

ских прав; 

17) некорректная и недостаточная подборка источников ин-

формации; мизерность списка литературы; однообразие источни-

ков и игнорирование широкой типологии источников научной 

информации; библиографическое описание источников в списке 

литературы приведено произвольно, без соблюдения требований 

ГОСТ;  

18) объем и оформление работы не отвечают требованиям; ра-

бота выполнена неаккуратно, с грамматическими, орфографиче-

скими, пунктуационными, стилистическими ошибками; 

19) доклад многословен, но не отражает долю авторского уча-

стия в разработке темы; презентация доклада дублирует текст, не 

иллюстрируя заслуги автора и его участие в разработке темы про-

екта;  

20) отсутствует послепроектный этап и рефлексия.  
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20 ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ПРОЕКТА 
 

1. Выбирайте перспективную 

тему исследовательского про-

екта, которая будет «расти» 

вместе с учеником. Проду-

майте, как от класса к классу 

тема будет расширяться, какие 

аспекты в разработку не только 

возможно, но и интересно будет 

ввести. 

 
 

 

2. Организация и реализация 

исследовательского проекта – 

это командная работа, в кото-

рую вовлечены все участники 

образовательного процесса: 

ученик – педагог (наставник) – 

родители (представители уче-

ника). Их надежное взаимо-

действие – гарант успеха про-

екта. 

3. Роль семьи в формировании 

культуры творческого поиска и 

исследовательского интереса 

трудно переоценить. Ищите 

поддержку в семье для развития 

учебной мотивации и исследо-

вательской культуры. Данные 

навыки способствуют успеш-

ной социализации ребенка и 

профессионализации. 
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4. Выбирайте интересную для 

школьника тему, в которой 

видна проблема. Желательно, 

чтобы тема вызывала интерес 

не только у автора, но и вызы-

вала культурный или социаль-

ный резонанс, имела обще-

ственное значение.  

5. Учите и учитесь видеть раз-

ные способы решения исследо-

вательских задач. Важно, чтобы 

автор мог сам предложить не-

сколько линий развития темы и 

выбрать для себя наиболее пер-

спективную или просто самую 

интересную на текущий момент 

стратегию.  
 

 

6. Уважительно относитесь к 

уже полученным данным по 

исследовательской теме. 

Идите по следам больших уче-

ных, но и ищите свой путь.  

Уважайте чужие результаты 

сами и учите этому своих 

окружающих. 

7. Внимательно изучайте лите-

ратуру по выбранной теме, обя-

зательно анализируйте и обду-

мывайте прочитанные тексты. 

Заведите блокнот (или закладку 

в смартфоне), куда вы будете за-

писывать свои идеи. Скорее 

всего, они вам понадобятся в 

разработке проблемы.    
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8. Не нарушайте алгоритм ис-

следования. Хаотичное блуж-

дание не дает крепких резуль-

татов. Например, невозможно 

определить цель, не имея 

плана исследования, так же 

как невозможно получить про-

дукт проекта без определения 

на начальном этапе цели ис-

следования. 

 

9. Организуйте регулярные кон-

сультации с руководителем-

наставником, чтобы состоялась 

вдумчивая работа и стабильная 

привычка уделять время иссле-

дованию. Именно регулярные 

(например, 1 раз в 1-2 недели) 

консультации обеспечат креп-

кие результаты и помогут избе-

жать нарушений сроков выпол-

нения плана исследования.  

 

 

10. Завершая каждый пара-

граф, возвращайтесь к введе-

нию проекта, а именно к его за-

дачам. Постоянно проверяйте, 

раскрыта ли тема параграфа, 

решена ли соответствующая 

ему задача. Если задача ре-

шена не в полной мере, верни-

тесь к параграфу и достигайте 

планируемого результата. 
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11. Ознакомьтесь с типологией 

источников научной информа-

ции. Расширяйте список литера-

туры за счет привлечения новых 

типов информации. Обяза-

тельно используйте справоч-

ную литературу (энциклопедии, 

словари, банки социологиче-

ской информации и т.п.).    

 

12. Изучите способы и правила 

оформления результатов прак-

тической части исследования 

(таблицы, диаграммы, гисто-

граммы, рисунки, графики, от-

четы опросов и т.п.). Не приво-

дите в тексте таблицы и гра-

фики без сообщения их рас-

шифровки и анализа. 

13. Исследовательский труд не-

редко сопровождают препят-

ствия. Учитесь преодолевать 

барьеры, искать рациональные 

и простые решения поступаю-

щих проблем, это закаляет и го-

товит ко взрослой самостоя-

тельной жизни.  

 

 

 

14. Исследовательские шаги-

задания должны постепенно 

усложняться. Это особенно 

важно при выполнении пер-

спективной долгосрочной 

темы. Каждый этап должен 

учить новым навыкам. 
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15. Обязательно продумайте со-

держание, форму продукта про-

екта. Оцените объем возмож-

ного вклада автора в разработку 

темы. Проект не может превра-

титься в пересказ известных 

фактов. Каждый автор должен 

прийти к своему маленькому 

открытию.  

 

16. Не забывайте важность эс-

тетического восприятия в 

оценке текста проекта, презен-

тации и даже внешнего вида 

докладчика. 

Продукт проекта должен быть 

представлен максимально вы-

годно и работать на деловой 

имидж автора.   

17. Обязательно отрепетируйте 

защитное слово перед выступ-

лением. Проверьте, соответ-

ствует ли ваш текст регламенту 

выступления (7-10 минут). Про-

считайте, какие позиции могут 

вызвать интерес у жюри, это по-

может спрогнозировать во-

просы, это поможет вам загото-

вить ответы на типичные во-

просы (методы исследования, 

этапы организации практиче-

ской части проекта, характери-

стики продукта проекта и т.п.).  
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УДАЧИ В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ  

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ТРУДЕ! 

 

 

 

18. Каждый завершенный ис-

следовательский проект, неза-

висимо от суммы баллов, – 

большая победа для ученика. 

Обязательно отметьте не 

только погрешности, но, 

прежде всего, «сильные» сто-

роны и успехи автора. 

 

19. Определите значимую для 

школьника форму поощрения. 

Обязательно используйте 

формы моральной мотивации и 

общественного признания 

успеха и достижений автора 

проекта. Труд должен быть оце-

нен, а исследовательский труд, 

в силу своей сложности, тре-

бует коллективной эмоциональ-

ной поддержки.  

 

 

20. Ставьте перед собой инте-

ресные исследовательские 

цели. Помните: дорогу осилит 

идущий. Четкое следование 

алгоритму и самоорганизация 

помогут развить исследова-

тельскую культуру, что обяза-

тельно пригодится не только в 

учебном процессе, но и в раз-

личных жизненных ситуациях! 
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