
ССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯИ
Í à ó ÷ í î - ì å ò î ä è ÷ å ñ ê è é  æ ó ð í à ë

(52)2
2015 Ò å ì à  í î ì å ð à : ��������	
�� �����������
�� �������



Научно-методический журнал
Свидетельство о регистрации 

средств массовой информации: 
ПИ № 77/11582

от 4 января 2002 г.

Ответственность
за достоверность информации,
содержащейся в публикуемых 

материалах, несут авторы.

Перепечатка материалов 
журнала допускается только

по согласованию с редакцией.

(52)  2
' 2 015

Редакционная коллегия:

Боголюбов А.С., кандидат биологических наук

Борисов В.М., доктор исторических наук, профессор

Курнешова Л.Е., первый заместитель руководителя 
Департамента образования г. Москвы

Кушнир А.М., кандидат психологических наук

Прутченков А.С., доктор педагогических наук, профессор

Гузеев В.В., доктор педагогических наук

Бармакова Т.В., кандидат химических наук, доцент

Вилинов А.М., доктор социологических наук, профессор

Ермолаева Т.К., кандидат экономических наук

Карпова Ю.А., доктор философских наук, профессор

Китайский В.Е., кандидат технических наук, доцент

Симонов Б.П., доктор технических наук

Хуторской А.В., доктор педагогических наук, 
член-корреспондент РАО

Журнал выходит при участии:

Российской академии образования.
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Федерального института развития образования.
Федерального агентства по образованию.

Учредитель:  Издательский дом «Народное образование»Учредитель:  Издательский дом «Народное образование»

Редакция:
Главный редакторГлавный редактор

Олег ГлушенковОлег Глушенков

Ответственный секретарьОтветственный секретарь
Светлана ЛячинаСветлана Лячина

Дизайн/макетДизайн/макет
Анна Ладанюк, Анна Ладанюк, 

Артём ЦыганковАртём Цыганков

Компьютерная вёрсткаКомпьютерная вёрстка
Максим БулановМаксим Буланов

КорректорКорректор
Татьяна ДенисьеваТатьяна Денисьева

ХудожникХудожник
Ольга ДенисоваОльга Денисова

ТехнологТехнолог
Артём ЦыганковАртём Цыганков

Продажа: ООО «НИИ школьных технологий». 
109341, г. Москва, ул. Люблинская, д. 157, корп. 2.
Многоканальный тел./факс: (495) 345-52-00. E>mail: market@narodnoe.org

Журнал адресован всем, кто занимается развитием 
исследовательской деятельности учащихся в различных предметных 
областях и формах организации образовательной деятельности.

È ÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Ответственность
за достоверность информации,
содержащейся в публикуемых 

материалах, несут авторы.

Перепечатка материалов 
журнала допускается только

по согласованию с редакцией.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 2’2015

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА, НАУКА, 
ОБРАЗОВАНИЕ

Просекина И.Г., Просекин М.Ю., 
Лацимирский И.Ф. 
Образование для будущего или будущее 
образования  3

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Рязанов И.А., Шаров М.О.
Обучение проектной деятельности. 
Опыт ведения полифокусного 
образовательного проекта 7

Макотрова Г.В. 
Развитие исследовательского потенциала 
школьника: антропологический подход 17

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ

Алексеева Л.Н., Мартынова В.В.,  
Кудрявцева Т.В., Джелилова И.К., 
Хохлогорская Е.Л.
Оформление и визуализация в проектной 
деятельности учащихся  26 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вершинин С.В., Прохорова С.Ю.
Исследовательская работа в школе: 
рефлексия научных руководителей  36

Глушенков О.В. 
Всероссийский исследовательский проект 
«Мониторинг водных объектов» 
(для школьников 10–17 лет)  41

Печерица А.В.
Клуб друзей Полистовского заповедника: 
забота о будущем с благодарностью 
к прошлому…  47

Сухарева О.В.
Проектная технология обучения на уроках 
химии как форма организации поисково-
исследовательской деятельности 
учащихся  53

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

Нарицин Д. 
Исследовательский проект «Стимуляция 
цветения растений и созревание овощей 
под действием этилена»  58

Малашихина А. 
Возможности применения 
фенолформальдегидной смолы 
в электронике  65

Казакова А., Коновалова С. 
Влияние на качество обучения количества 
времени, затрачиваемого на выполнение 
домашнего задания  70

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Материалы номера публикуются в авторской редакции.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.



Î
 БЩЕСТВО, 

КУЛЬТУРА, НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ

В разделе публикуются статьи о месте и роли культуры, 
науки и образования в мире и обществе; о взаимном влиянии 
теории и жизненной практики в истории человечества; 
о ценностных основаниях науки и образования, сущностных 
смыслах исследовательской деятельности.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 2’2015

3

Чем сегодня занимаются дети на уро-
ках в школах и лицеях? Тем же, чем 
и 10 лет назад. Решают типовые задачки 
по математике, пишут сочинения и дик-
танты, учат параграфы по истории 
и биологии. Только в последнее время 
появились интерактивные доски и про-
екторы в классах, а в карманах детей ле-
жат многофункциональные гаджеты, 
способные предоставить ответы на боль-
шинство возникающих вопросов за не-
сколько секунд. Насколько хорошо ны-
нешний образовательный подход соот-
ветствует современному темпу развития 
технологий, окружающему технологич-
ному миру?

Сегодня большинство детей ходят 
в школу с очень размытыми представле-
ниями о целях учёбы. Как когда-то ска-
зал Гилберт Честертон: «Проблема боль-
шинства людей не в том, что они не спо-
собны увидеть решения, проблема в том, 

что они не видят проблему». Это проис-
ходит по многим причинам. Одной 
из центральных является сложившаяся 
за много лет преподавательская тради-
ция передачи информации. Зачем детям 
понимать, что из чего вытекает и почему 
что-то происходит так, а не иначе, если 
педагог говорит, что именно нужно де-
лать для того, чтобы получилось как 
нужно?! Он даёт готовый набор дейс-
твий для достижения результата, как 
правило, не предоставляя самим детям 
возможности разобраться в причинах 
и следствиях, а иногда и обоснований 
истинности этих утверждений. К несчас-
тью, это приводит к тому, что ученик 
становится неспособным к самостоя-
тельной работе с новым материалом. 
Степень самостоятельности в сегодняш-
ней школьной образовательно-познава-
тельной деятельности ребёнка стремит-
ся к нулю. Это не относится ко всем 
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детям, конечно же, но к большинству 
точно. Да и, конечно, не все учителя 
опустили руки и не понимают, как нуж-
но делать свою работу, чтобы ребёнок 
действительно научился чему-то, 
а не был подготовлен только к написа-
нию ГИА или ЕГЭ. Современные усло-
вия диктуют свои правила (и не всегда 
в худшую сторону).

За последние десять лет очень силь-
но изменилась информационно-комму-
никационная инфраструктура. Развитие 
Интернета и мобильных технологий по-
меняло структуру мира до неузнавае-
мости. Теперь на получение любого рода 
информации требуется на порядки мень-
ше времени. Это большой плюс, с одной 
стороны, и огромный минус — с другой. 
Сейчас дети непрерывно получают ин-
формацию с несравнимо большей скоро-
стью и в больших масштабах. Это поло-
жительно влияет на скорость воспри-
ятия и отрицательно — на обработку 
и осознание информации. Они вынуж-
дены приспосабливаться к такому пото-
ку, и перестают её осмыслять и превра-
щать в полезные знания. Поэтому обыч-
ный урок может стать мукой для учени-
ка, так как всё, что говорит учитель, 
слишком долго и неинтересно, а вдумы-
ваться в суть совсем не хочется. Домаш-
ние задания почти по всем предметам 
уже есть в глобальной сети, и выполне-
ние упражнений легко становится фор-
мальным переписыванием, что сводит 
на нет весь его смысл. Оптимизируя 
свою деятельность, ученик тратит на них 
минимум энергии, что хорошо в локаль-
ном временном масштабе — он быстрее 
займётся другими делами, но катастро-
фа в глобальном — знаний и навыков он 
не получает вовсе!

Нынешняя система образования 
к этому не готова совершенно. Её фун-
дамент закладывался в СССР для реше-
ния задач актуальных на тот момент, 
и он совершенно не соответствует сов-
ременным вызовам. Эффективность об-
разования, как в социальном плане, так 
и в личностном, — одна из ключевых 
современных проблем. Образование, 
в котором каждый смог бы определить-
ся, выбрать для себя основное направле-
ние приложения усилий и добиться 
в нём значительных результатов или 
иметь возможность изменить свой вы-
бор, будучи ещё в школе, — это то, что 
сегодня хотят получить школьники и их 
родители. Они хотят быть успешными, 

свободными и мыслящими людьми или, 
наоборот, хотят ограничить себя узкими 
и понятными рамками, узнать обо всём 
понемногу и успешно социализировать-
ся. Это их выбор, и сегодня он делается 
детьми очень быстро, даже слишком 
быстро, но в этом их право и их свобода. 
Система образования должна быть пост-
роена таким образом, чтобы создать про-
странство, в котором обе крайние стра-
тегии могут быть реализованы. Сегодня 
этот вопрос очень актуален, необходи-
мость разделения учащихся на подгруп-
пы чувствуется на каждом уроке. В этом 
случае можно очень сильно повысить 
и скорость обучения, и глубину погру-
жения, и уровень проработки, и тогда 
обучение станет более личностно-ори-
ентированным.

Поэтому сегодня требуется комплек-
сная реформа всей системы. Это 
не должно выливаться только в пере-
смотр методов контроля (ЕГЭ, ГИА, 
ОГЭ и пр.) и формальные изменения 
в расписании. Реформа обязана полно-
стью пересмотреть новую концепцию 
образования с учётом вызовов времени, 
развитием технологий и соответствую-
щей проработкой всех аспектов образо-
вания от начальной школы до высшего 
образования.

Современные информационно-ком-
муникационные технологии уже живут 
вместе с нами и изменяют мир, поэтому 
только лишь обвинять их в чём-либо 
бессмысленно. Нужно научиться при-
спосабливать их наиболее подходящим 
образом для нужд образования. Попыт-
ки в этом направлении уже предприни-
маются. Это различного рода онлайн-ре-
петиторы, видеолекции, интернет-тесты, 
интернет-олимпиады, а также специали-
зированное оборудование для обучения. 
Они создаются и преподносятся как аль-
тернатива современному образованию, 
обладая рядом преимуществ: скорость 
обновления образовательных материа-
лов, временные ограничения (можно по-
сещать занятия в любое удобное время), 
с любым теоретическим материалом 
можно ознакомиться повторно, задать 
любое количество вопросов преподава-
телю, пройти тест столько раз, сколько 
нужно, и мгновенно получить оценку. 
Также имеются предложения по разно-
образной технике для модернизации 
традиционного преподавания — интер-
активные доски, планшеты, электронные 
учебники и прочее. Всё это является 
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лишь модификацией уже имеющейся 
структуры образования и не является 
принципиально новой концепцией.

Чтобы в головах детей появлялись 
знания, развивались способности и твор-
ческий потенциал, необходимо предо-
ставить возможность применять на прак-
тике то, чему их учат на уроках, и уви-
деть те решённые и нерешённые вопро-
сы, которыми полна любая из наук. 
Высказывание «Чтобы понять что-либо, 
нужно это сделать» известно ещё 
со времён Софокла. Отчасти с этой за-
дачей справляются настоящие лабора-
торные практикумы, но не обычные де-
монстрации в ходе урока. Они позволя-
ют «пощупать руками» теорию, убедить-
ся в истинности слов учителя и получить 
ещё один уровень понимания материала 
и уверенности в изучаемой теме. Лабо-
раторные работы должны занимать зна-
чительную часть занятий, а не являться 
формальностью (как бывает в современ-
ных условиях из-за нехватки часов 
на изучение программы, отсутствия ла-
боранта или ассистента). На практику-
мах создаётся поле для понимания осно-
вополагающих принципов тех или иных 
явлений, а также, при грамотной орга-
низации вида занятия, может быть зало-
жен интерес для продолжения исследо-
вания выбранной темы.

Но как же быть с творческим нача-
лом? В каком месте практикума ребёнок 
может отступать от правил? Дело в том, 
что на практикуме нет места творчеству, 
у него другая цель. Кроме того, не каж-
дая тема практикума привлекательна 
для ученика, а возможностей для более 
глубокого изучения отдельных вопросов 
не предусмотрено. Очень мощным инс-
трументом для решения этих задач яв-
ляется проектный подход. Проект под-
разумевает постановку задачи таким об-
разом, чтобы для его решения ученику 
необходимо было освоить несколько но-
вых тем, заранее или по ходу получить 
определённые навыки, умения, окунуть-
ся в проблему и в итоге прийти к желае-
мому результату (может быть, и неожи-
данному). Работа над проектом создаёт 
хорошую мотивацию для достаточно 
глубокого освоения теоретического ма-
териала, так как требует от ребёнка 
большого количества самостоятельных 
действий, направленных на решение 
данной задачи и смежных с ней вопро-
сов. И все современные средства полу-
чения информации оказываются как не-

льзя кстати. Например, чтобы решить 
какую-то небольшую задачу в своём 
проекте, ему не нужно часами сидеть 
в библиотеках в поисках информации 
о том, что такое элемент Пельтье и с чем 
его едят, он может быстро найти в гло-
бальной сети необходимую информацию 
о нём, связаться с людьми, которые раз-
бираются в вопросе, и получить необхо-
димые ответы. При этом уровень само-
стоятельности ограничен, в основном, 
только способностями самого ребёнка, 
а не нормами и правилами школы или 
учителя. В таких условиях ученик полу-
чает реальный бесценный опыт исследо-
вательской работы, работы с оборудова-
нием, материалами, у него появляется 
реальная мотивация, спровоцированная 
собственным интересом. Несомненно, 
для организации процесса такого рода 
нужен хороший наставник (учитель, 
тьютор, научный сотрудник), который 
сможет грамотно поставить задачу, на-
править ход мыслей ученика, создать 
правильное рабочее и информационное 
поле над темой и материалом.

Тут мы приходим к вопросу органи-
зации проектной деятельности. Как она 
должна быть устроена? Сколько време-
ни может занять проект? Сколько про-
ектов должен сопровождать один учи-
тель? И самое главное — какими качест-
вами должен обладать проект высокого 
уровня?

По первым трём пунктам нельзя дать 
точного ответа, так как это зависит толь-
ко от индивидуальных способностей, 
навыков и знаний, тогда как третий 
пункт имеет вполне конкретные харак-
теристики. Цель любого хорошего про-
екта — раскрыть потенциал ученика, вы-
явить и показать ему его сильные и сла-
бые стороны, для чего нужно учиться, 
как можно учиться и насколько тернист 
путь к настоящим результатам. Темы 
могут быть самыми разнообразными 
и носить метапредметный характер. Это 
позволяет не зацикливаться на одном 
предмете, смотреть шире, узнавать боль-
ше, готовиться к реальной жизни. Глав-
ное, чтобы проект не становился очеред-
ной лабораторной, не обязан был бы не-
сти на себе штамп «исследовательский», 
«прикладной», «актуальный», не обязан 
был бы выполняться в течение 10 часов 
в год, то есть не должен уложиться 
в очередное «прокрустово ложе» норма-
тивов. Когда у ученика появляется по-
нимание принципа освоения любого 

ОБЩЕСТВО, 
КУЛЬТУРА, НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ
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материала и ценности добытого им зна-
ния даже по отдельному вопросу, он пе-
рестаёт нуждаться в постоянном стиму-
лировании к изучению предметов. «Вы 
не сможете ничего добиться, пока у вас 
не будет чего-то захватывающего», — 
писал Блез Паскаль. Активное освоение 
проектной работы позволяет развить 
практические навыки, умение ставить 
вопросы, формулировать гипотезы, ов-
ладеть научным методом, работать в ко-
манде, искать и верифицировать инфор-
мацию, представлять результаты своей 
работы, защищать свою позицию, де-
литься знаниями. Таким образом, созда-
ются компетенции, которые будут вос-
требованы в будущем, в том числе 
и способность самостоятельно находить 
решение для нетривиальной задачи 
с использованием имеющегося инстру-
ментария.

Сегодня очень трудно представить, 
что вдруг все учителя в школах станут 

заниматься проектами, что сами собой 
решатся организационные трудности 
и сами по себе возникнут темы для про-
ектов. Поэтому дополнительное образо-
вание может выступить площадкой 
для формирования данной концепции, 
отработки методик, создания специали-
зированных программ и рекомендаций.

Современный мир требует всё боль-
ше уникальных решений для нетриви-
альных задач. Чтобы воспитать грамот-
ного и компетентного человека для бу-
дущего, которое наверняка будет отли-
чаться в значительной степени от 
сегодняшних представлений о нём, не-
обходимо не забывать о школе. Подде-
рживать и модернизировать образова-
тельную концепцию на протяжении все-
го времени её существования, не допус-
кая застаивания и устаревания. Только 
тогда это позволит вывести на качест-
венно новый уровень все аспекты нашей 
жизни.  



Раздел посвящён теоретическому осмыслению истории 
и перспектив исследовательской деятельности учащихся, 
определению условий и механизмов, влияющих на её развитие 
как путей и способов образования.
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Введение

Формирование представлений о жизни 
в социуме у современных школьников 
старшего звена средней общеобразователь-
ной школы происходит под давлением со-
циальных компьютерных сетей, в условиях 
псевдообщения. Это приводит к формиро-
ванию собственнических, потребительских 
рефлексов индивидуума, потере возмож-
ности развития мышления и превращает 
молодых людей в нравственных имбеци-
лов. Контраст между хищническими за-
просами молодёжи, гипертрофированным 
самомнением и реальными возможностя-
ми к созидательному действию у выпуск-
ников школ приводит к конфликту между 
социумом и псевдоличностью, взращённой 
«мировой паутиной».

В любом случае, столкновение с реаль-
ностью происходит. От того, насколько 
в процессе обучения в средней школе че-
ловек подготовлен к принятию реальнос-
ти, зависит в целом, созидательными или 
разрушительными будут его действия.

Сейчас реальность социума требует 
от молодых людей способности к систем-
ному мышлению, анализу ситуации, выяв-

лению проблем. Успешным становится 
лишь тот, кто способен предложить проек-
тное действие по преодолению проблемы, 
инициировать командообразование, вы-
явить и предельно конкретизировать зада-
чи в рамках формирующегося проектного 
замысла, над решением которых будет ра-
ботать команда. Успешным становится тот, 
кто способен довести проект до этапа реа-
лизации с последующим анализом дейс-
твий с целью корректировки дальнейшего 
развития проекта. И всё это при удержива-
нии многих полей деятельности, множест-
венности эффектов от реализации.

Важнейшим элементом подготовки че-
ловека, обладающего такими компетенци-
ями, является системная инженерия. Сис-
темный инжиниринг нами рассматривает-
ся как целостный, ориентированный на ко-
нечный продукт подход, отвечающий 
за создание и выполнение процессов, охва-
тывающих различные типы и области зна-
ний, обеспечивающих удовлетворение 
предъявляемых и выявляемых в процессе 
работ требований как к деятельности 
по реализации замысла, так и к конечному 
результату деятельности вне зависимости 
от области применения результата.

Рязанов Иван Анатольевич, 
учитель биологии и проектной деятельности Экспериментальной гуманитарно-
методологической школы №1314 «Проектный Колледж», Москва

Шаров Михаил Олегович, 
студент 3 курса исторического факультета МГПУ им. Шолохова

Обучение проектной деятельности.
Опыт ведения полифокусного 
образовательного проекта
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Основная часть

Не останавливаясь на общих вопросах, 
нам бы хотелось продемонстрировать 
на конкретном примере обучения проект-
ной деятельности, как введение учащихся 
в проектную реальность позволяет:

• развить способность к самостоя-
тельному действию;

• преодолеть межпредметные барье-
ры и выстроить понимание многомерности 
процесса познания;

• усилить мотивацию к освоению 
предметного материала.

• решать вопросы адаптации учащих-
ся в социуме

В процессе совместной деятельности 
в проектной команде возникают ситуации, 
которые, будучи выявлены или сценирова-
ны педагогом, демонстрируют актуаль-
ность проектного действия для дальней-
шей профессионализации учащихся.

Знакомить учащихся с основами сис-
темного инжиниринга и одновременно ре-
шать вышеперечисленные задачи позволя-
ет использование в процессе обучения 
проектной деятельности V-модели в качес-
тве нормирующей в отношении жизненно-
го цикла проекта.

Несмотря на то, что использование V-
образной модели наиболее эффективно 
при разработке проектов, для которых тре-
бования максимально чётко определены 
заранее, понятны методы реализации, ре-
шения и технология, применение V-модели 
при обучении проектированию в ситуации 
недостаточности знаний, позволяет фикси-
ровать:

• на каком этапе жизненного цикла на-
ходится проект;

• соответствие деятельности проект-
ной команды требованиям для прохожде-
ния этапа.

Благодаря этому  применение V-модели 
технологизирует обучение проектной де-
ятельности в школе.

Вопросы обучения проектированию 
будут рассмотрены нами на материале уче-
нического проекта «Живой город», ГБОУ 
СОШ 1314.

Необходимо отметить, что держателем 
идеи и разработчиком концепции проекта 
(в ситуации обучения проектной деятель-
ности) является руководитель проекта. 
Руководитель образовательного проекта 
на момент запуска проектной деятельнос-
ти выполняет роль концептолога, который 
обязан представлять себе требования по-
тенциальных заказчиков к результату реа-

лизации проектного замысла (и поиск са-
мих заказчиков), требования к процессу 
проектирования (как и процессу обучения 
проектированию), к деятельности, которая 
будет реализована благодаря претворению 
замысла проекта, и требования к деятель-
ности, которую будет осуществлять проек-
тная команда, как и механизм организации, 
складывания проектной команды. Таким 
образом, в своей деятельности руководи-
тель образовательного проекта запускает 
процессы, выходящие за рамки процессов, 
описываемых V-моделью.

Вхождение же учащихся в реальность 
работы проекта может происходить на раз-
личных этапах жизненного цикла проекта, 
но в дальнейшем, по мере их погружения 
в проектную деятельность, учащиеся осу-
ществляют движение на осмысление про-
ектного замысла, т.е. вверх по нисходящей 
ветке V-модели. Однако V-модель на этапе 
запуска обучения проектной деятельности 
не может быть присвоена учащимися в ка-
честве инструмента. Каким образом кон-
цепция проекта «Живой город» выглядела 
на момент запуска проекта для его руково-
дителя и как разворачивалось понимание 
рамки проекта для учащегося, начинающе-
го своё движение будет рассказано ниже.

Концепция проекта 
(позиция руководителя)

Основу экологической проблематики 
составляет стремление человечества к вы-
живанию. Это выживание возможно лишь 
в случае сохранения биосферы, обязатель-
ным компонентом которой является вид 
Человек разумный. Однако в отличие 
от стремления решить проблему выжива-
ния через создание рекреационных при-
родных территорий, для нас ближе идея 
сохранения через развитие биосферы, ус-
ложнение связей внутри биоценозов и со-
здание устойчивой ноосферы как целост-
ной системы из двух компонент: биосфе-
ры, ведущая роль в развитии которой 
принадлежит человеку, и техносферы, но 
техносферы, не противоречащей в своём 
развитии направлению развития живого. 
Т.о. мы говорим о развитии идеи Вернадс-
кого о ноосфере.

Проблема сохранения биосферы, эле-
ментом которой является человек, — это 
проблема выживания человека как вида. 
В подходах к её решению необходим ра-
зумный эгоцентризм, позволяющий рас-
сматривать деятельность человечества 
в рамках стратегии развития при управле-
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нии биосферой как ресурсом. На уровне 
города это, например, не консервация при-
родоохранных зон (как это предлагают 
«зелёные» и что в условиях Москвы невоз-
можно), а терраформирование, направлен-
ное на улучшение качества жизни в городе.

Решение проблемы возможно при пос-
ледовательном преобразовании городской 
среды в направлении увеличения в городе 
доли высокофитонцидных и устойчивых 
к неблагоприятным условиям растений, 
формирования самовосстанавливающихся 
растительных сообществ улиц, парков, 
плоских кровель, комнатных фитомоду-
лей. Это минимизирует затраты на подде-
ржание количества зелёных насаждений 
и увеличит эффективность работы «лёгких 
города».

Необходим комплексный подход к со-
зданию комфортных условий для жизни 
человека, который предполагает и биоло-
гизацию сознания (принятие здорового об-
раза жизни, и бережное отношение к ре-
сурсам города и к населению), и примене-
ние знаний экологии при разработке стра-
тегий по управлению городской средой, 
и обкатку пилотных проектов, направлен-
ных на улучшение экологической ситуа-
ции в Москве.

Сформулирую несколько важных 
для понимания ситуации представлений, 
определяющих нашу позицию:

Новый технопромышленный уклад 
не может быть положен в формат общества 
развития только на основании новизны 
физических принципов, новых техничес-
ких решений и кластерных схем взаимо-
действия на постиндустриальном этапе 
развития социума.

Идея общества развития не может быть 
реализована вне осмысления принципов 
развития биосферы.

Оценка идей рационального использо-
вания ресурса (энергии) на основании нау-
ко- и энергоёмкости выбранного решения 
строится в логике общества потребления, 
но не общества развития.

Энергоизбыточность без учёта фактора 
энергоэффективности (целесообразность 
использования, КЭД) разворачивается 
в логике общества потребления. По этой 
причине различение «третьего» и «шесто-
го» технопромышленных укладов на осно-
вании современности применяемых в конс-
трукции материалов не может претендо-
вать на полноту.

Идея общества развития непреложно 
включает в себя тенденцию к обретению 
сонаправленности деятельности человека 

и законов развития биосферы. (Или мы 
разбираем ситуацию развития имеющего 
в своём пределе уничтожение планеты?). 
Однако это не означает отказ от развития 
технологий и наук.

Схема введения учащихся в проблема-
тику выглядит следующим образом: 
от предметной заинтересованности через 
проблематизацию деятельности к расши-
рению рамки через социальное действие 
(заказ) к поиску путей преодоления социо-
культурной проблематики.

В ситуации построения учебной проек-
тной работы в школе важно учитывать тот 
факт, что далеко не все учащиеся одновре-
менно способны присвоить социокультур-
ную проблематику проекта. Это связано 
как с процессом обучения (вхождением 
новых участников в проектную команду), 
так и с индивидуальными возможностями 
конкретного учащегося. По этой причине 
на каждом этапе проекта в группе присутс-
твуют учащиеся, обладающие различной 
глубиной понимания собственной деятель-
ности в проекте и по-разному определяю-
щиеся к целям и задачам проекта. Кроме 
того, в проекте постоянно присутствует 
момент «недопроектированности», т.е. су-
ществует множество векторов развития 
проектного замысла. Это превращает обу-
чающий проект в долгосрочный, полифунк-
циональный в отношении к учащимся и кол-
леджу проектный замысел по отработке 
кластерной схемы биопромышленности, 
что имеет непосредственное отношение 
к проектированию шестого технопромыш-
ленного уклада.

Последовательность «введения в про-
блематику» определяется необходимостью 
работы в шаге развития конкретных уча-
щихся, ненасильственном введении их 
в проблематику развития.

Комментарий учащегося 
проектной деятельности

На момент вхождения в проект пробле-
ма сохранения человека как вида и биосфе-
ры, частью которой мы являемся, воспри-
нималась абстрактно как информационный 
фон, не требующий понимания. Принима-
лось за аксиому, что теплица, которую мы 
должны были строить под выращивание 
растений с высокой долей фитонцидности, 
является первым шагом для преодоления 
вышеуказанной проблемы, техническим ре-
шением, которое мы должны были вопло-
тить в жизнь. Вхождению в проект поспо-
собствовал предметный интерес к физике 
и информатике — знание этих дисциплин 
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важно при конструировании теплицы и со-
здании систем автоматики. Движение 
я начинал сугубо в предметной плоскости, 
связанной с созданием конструкции тепли-
цы за счёт личной заинтересованности 
в новых знаниях в представляющих для ме-
ня интерес научных областях. Причём 
при получении новых знаний я имел возмож-
ность применять их на практике, выпол-
няя определённые задачи в рамках своей 
работы в проекте. Изначально я не стре-
мился понять саму проблематику. По мере 
продолжения работы в проекте присвоение 
проблематики оказалось естественной не-
обходимостью при погружении в суть дан-
ного проекта и в суть проектной деятель-
ности в целом.

Постановка задач. 
«Строим школьную теплицу»

В современной школе учащихся, спо-
собных понять и присвоить проблематику 
выживания человека как вида, найти прак-
тически невозможно. Закономерен вопрос: 
каким образом осуществить вовлечение 
учащихся в решение проблемы? Первона-
чально вовлечение происходит на уровне 
инженерно-конструкторского знания, 
для учащихся проявляющих интерес к фи-
зике, математике, инженерному делу, конс-
труированию инженерных объектов — 
конструирование теплицы.

Этот этап соответствует второму и тре-
тьему шагу по нисходящей ветви 
V-модели — разработке требований к эле-
ментам и разработке самих элементов. Он 
тесно связан с процессом командообразо-
вания, поскольку выявление областей зна-
ния, в рамках которых будет решаться та 
или иная задача, требует самоопределения 
от участников процесса обучения проекти-
рованию. Отметим, что сам процесс коман-
дообразования (а не архитектура проект-
ной команды) выходит за пределы 
V-модели. Однако он является одним 
из важнейших моментов для построения 
проектной работы и обучению проектной 
деятельности.

Структурирование 
проектной команды 
(позиция руководителя проекта)

Запуск проектной работы на этапе са-
моопределения учащихся тесно связан 
с выявлением структуры проектной ко-
манды, необходимой для реализации дан-
ного проектного замысла, постановкой за-
дач для формирующихся подгрупп, их вза-

имной функционализации и взаимодейс-
твия между подгруппами. Обсуждение 
с учащимися, выразившими желание рабо-
тать в данном проекте, привело к различе-
нию биологических, инженерно-техничес-
ких и социальных задач, требующих раз-
личных подходов к решению. Самоопреде-
ление учащихся в направлении работ 
внутри проектной команды было связано 
с их дальнейшей возможной профессиона-
лизацией и самооценкой их возможностей 
в продвижении проектной работы. Реаль-
ность запуска проектной работы показала, 
что учащиеся, выразившие стремление ра-
ботать в проекте, практически не представ-
ляют механизма реализации замысла. Не-
смотря на то, что они активно включаются 
в обсуждение, на этом этапе выявляется 
недостаточность опыта действия. Вместе 
с тем можно констатировать завышенную 
самооценку возможностей учащихся. Мно-
гие впервые для себя открывают реаль-
ность производственных отношений и пер-
сональную ответственность за определён-
ный участок работ перед всеми членами 
проектной команды. Если учащийся к то-
му же не имеет положительного опыта реа-
лизации действия, задача по его включе-
нию в проектную работу многократно ус-
ложняется. Так же стоит сразу отметить, 
что интерес к участию в конкретном про-
екте на этапе вхождения в проектную ра-
боту чаще всего определяется не видением 
проектной, социокультурной рамки, а ло-
кальным интересом к конкретной точеч-
ной задаче или определённой предметной 
области. Вовлечение в проектную работу 
учащихся вынужденно осуществляется 
через промежуточный этап общего дела, 
непосредственно конструкцию или иссле-
довательскую составляющую проектной 
работы с последующим обсуждением цели 
реализации проекта. Случаи, когда выбор 
проекта осуществляется по принципу «где 
бы не работать, только бы не работать», 
требуют достаточно жёсткого отношения 
педагога на этапе самоопределения уча-
щихся. Случаи скрытого нежелания дейс-
твия должны выявляться в процессе рабо-
ты. С такими учащимися проводится до-
полнительная работа по выявлению при-
чин завуалированного нежелания. 
В результате учащиеся либо включаются 
в работу, либо отказываются от участия 
в данном проекте.

Но вернёмся к реальной ситуации фор-
мирования проектной команды и функци-
онализации проектных групп. Поскольку, 
повторимся, большинство учащихся 
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на этапе вхождения в проект не представ-
ляют социокультурной проблематики, ре-
шаемой за счёт реализации проекта, рас-
пределение задач происходило сообразно 
представлениям руководителя проекта 
о структуре проектной команды согласно 
выявленным направлениям вероятной 
профессионализации участников проекта.

Так были определены следующие 
группы:

• инженерно-конструкторская группа 
с делением на подгруппы: конструирова-
ния теплицы и группу автоматики и жиз-
необеспечения теплицы;

• группа правовой и технической до-
кументации;

• группа биологических исследований;
• группа маркетинга и финансирования.
Учащиеся, определившие для себя ра-

боту в инженерно-конструкторской груп-
пе, оказались в ситуации недостаточности 
знаний для выполнения поставленных пе-
ред группой задач гораздо быстрее, чем 
другие группы проекта. Для конструиро-
вания теплицы требовалось овладеть на-
выком работы с программами Автокад, Ар-
кон и т.д., позволяющие создавать 3D-мо-
дели конструкции и автоматически произ-
водить расчёт количества материалов. 
Для разработки автоматики теплицы тре-
бовались знания из области радиоэлектро-
ники и электротехники. Для успешного 
решения поставленных задач учащиеся 
были направлены на дополнительное обу-
чение в МУК-25. Работа данной группы 
на первоначальном этапе включала разра-
ботку ТЗ на конструкцию и автоматику 
и состояла из следующих этапов:

• определение требований к конс-
трукции;

• поиск инженерных решений, обеспе-
чивающих выполнение требований к конс-
трукции.

При этом в процессе работы выявля-
лась необходимость межгруппового взаи-
модействия внутри проекта, т.к. материалы 
для конструкции должны не только обла-
дать прочностными характеристиками, но 
и проходить по нормативным документам 
(связка инженерно-конструкторской груп-
пы и группы правовой и техдокумента-
ции). «Добро» на использование материа-
лов в конструкции теплицы также должно 
быть получено от группы маркетинга и фи-
нансирования, занимающейся, в частности, 
поиском вариантом удешевления конс-
трукции без потери в эксплуатационной 
надёжности (связка инж.-констр. группы 
и группы маркетинга). Биологическая 

группа задавала ТЗ на пригодность тепли-
цы под цели выращивания продукции.

Отношение участника 
проектной команды

После определения зон ответственнос-
ти и распределения участников проекта 
на группы стало ясно, что мы находимся 
в ситуации нехватки знаний практически 
во всех необходимых для решения постав-
ленных задач областях. Участвуя в работе 
инженерно-технической группы проекта, 
мной остро чувствовался дефицит знаний 
в области программирования, физики и ин-
форматики. Поэтому первый этап работы 
был связан именно с получением необходи-
мых знаний в той или иной предметной об-
ласти. Параллельно этому происходила ра-
бота по осмыслению технического зада-
ния — ознакомление с возможными вариан-
тами реализации конструкции теплицы 
и её наполнения (автоматики), которые 
уже существуют на данный момент. Пре-
жде всего, требовалось выявить общие при-
нципы, на основании которых в уже сущес-
твующих конструкциях решается конк-
ретная инженерная задача. После этого 
необходимо было найти подходящее или по-
пытаться создать концепцию нового реше-
ния сообразно нашим целям, средствам 
и условиям, в которых началась реализация 
проекта, с учётом специфики нашей реали-
зационной площадки.

Особенно остро стоял вопрос координа-
ции действий не столько с другими группа-
ми проекта, сколько внутри одной группы. 
Иногда ступор в работе возникал именно 
из-за нарушения коммуникации между чле-
нами одной инженерно-технической груп-
пы. Естественно, отладка этого процесса 
происходила за счёт управленческого и пе-
дагогического инструментария руководи-
теля проекта. Эта несущественная, каза-
лось бы, трудность зачастую мешала про-
движению проекта вперёд.

Работа группы велась, как я уже сказал 
выше, сразу по нескольким направлениям 
разными членами команды. Еженедельно 
происходила общая сборка накопленного 
материала, который после окончательной 
проработки и оформления должен был 
представлять собой готовое техническое 
задание.

Комментарий руководителя проекта
Добиться взаимодействия между груп-

пами удалось далеко не сразу. Каждая 
группа представляла первоначально лишь 
свой фокус без проекции результатов 
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на работу смежных проектных групп. 
Для запуска процесса командообразова-
ния во время сбора участников проекта 
(1 раз в неделю) работа строилась в мане-
ре оперативного совещания с осмыслени-
ем результатов каждой группы внутри 
проекта и выявлением точек межгруппо-
вого взаимодействия. Для того, чтобы все 
участники проекта могли познакомиться 
с полученными результатами до рабочей 
встречи, материалы размещались на фору-
ме ГОУ СОШ 1314 в разделе «Проектная 
работа» в соответствующей теме. Факти-
чески наладить взаимодействие внутри 
проектной команды на уровне самостоя-
тельного обсуждения задач участниками 
проекта удалось лишь через 5 месяцев 
от запуска проекта.

Эту схему можно обсудить в логике 
V-модели. Так, при разработке элемента 
(конструкция теплицы) разработчиком яв-
ляется группа ИТР, в то же время группа 
биологических исследований выполняет 
роль заказчика. Однако, группа ИТР огра-
ничена в выборе материалов для будущей 
конструкции требованиями экономичес-
кой группы. Т.о., осуществляется переброс 
между разработкой элемента и эго-тести-
рованием непосредственно в процессе про-
ведения расчётов и создания чертежей 
конструкции.

На этапе вхождения в проектную де-
ятельность первостепенной педагогичес-
кой задачей является открытие рамки 
проектной деятельности для учащихся, 
включение учащихся в совместную де-
ятельность при выполнении задач проек-
та, запуск самостоятельной деятельности 
учащихся в режиме производственных 
отношений.

Начиная с этого этапа, V-модель ста-
новится инструментом, демонстрирующим 
движение проектной команды для некото-
рых её участников.

По мере возрастания понимания отно-
сительно требований к элементам проис-
ходило постепенное погружение участни-
ков образовательного проекта в объектив-
ную реальность, формирующуюся за счёт 
предъявляемых к конструкции ожидаемых 
заказчиком характеристик, что соответс-
твует их выходу на верхний уровень нис-
ходящей ветви V-модели.

Сама по себе задача по конструирова-
нию теплицы не нова, если не ввести ряд 
условий в техническое задание конструк-
ции, учитывающие принципы пермакуль-
туры, а именно:

Энергоэффективность конструкции. 

Попадающие в теплицу световая и тепло-
вая и другие виды энергии должны быть 
потребляемы максимально возможным об-
разом, а энергопотери минимизированы.

Энергоёмкость конструкции. Тепли-
ца должна обладать способностью акку-
муляции энергии для расходования за-
пасённой энергии на обеспечение опти-
мальных условий для роста и развития 
растений в ночное время суток и холод-
ное время года.

Энергонезависимость конструкции. 
Определяется необходимостью автоном-
ного поддержания микроклимата в тепли-
це при отключении централизованного ис-
точника электроэнергии.

Оптимальность. Определяется сочета-
нием современных и прорывных техноло-
гических подходов в решении поставлен-
ных инженерных задач, доступностью, ес-
ли не «бросовостью» используемых мате-
риалов, технической простотой узлов 
и агрегатов. Более того, соблюдение при-
нципа оптимальности позволяет создать 
систему с кажущимся КПД более 100% 
в отношении к затратам на возведение 
и эксплуатацию конструкции за счёт эф-
фективности использования всех ресурсов 
за единицу времени, в т.ч. энергии солнца. 
Оптимальным режимом работы теплицы 
будет снижение среднесуточной темпера-
туры и освещённости в холодное время го-
да. Это накладывает свои ограничения 
на технологию выращивания растений 
в теплице и их видовой состав в зависи-
мости от времени года (поддерживаемого 
режима). Однако подобное ограничение 
укладывается в принцип многообразности 
продукции.

Многообразность продукции опреде-
ляется как способность системы обеспе-
чить разнообразные запросы потребителей 
от выгонки луковичных цветов к праздни-
кам и зеленных культур короткого дня 
до выращивания оранжерейных растений 
субтропиков и тропиков.

Простота эксплуатации. Если отно-
ситься к работе как к любой потребности, 
которая не удовлетворяется самой систе-
мой, простота эксплуатации является при-
нципиально важным требованием. Нагляд-
ным примером для демонстрации дейс-
твенности этого принципа является расчёт 
кривизны поверхности стенки теплицы 
под следующие задачи:

Максимальный внутренний объём 
при условии:

• самосброса снега с поверхности;
• минимальной отражающей способ-
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ности в условиях зимней освещённости 
(солнце ниже, чем летом);

• двукратного запаса по прочностным 
характеристикам.

Безотходность производственного 
цикла. Любое загрязнение, согласно закла-
дываемым принципам, есть не что иное, 
как продукт, который не может быть ис-
пользован системой. Этот принцип, в част-
ности, определяет рециркуляцию воды 
и применение энергонезависимых систем 
биологической очистки.

Соблюдение выше перечисленных при-
нципов возможно только при предъявле-
нии к архитектонике конструкции следую-
щих требований:

► Каждая потребность должна удов-
летворяться как минимум за счёт трёх раз-
личных источников. Для демонстрации 
выполнения данного принципа можно 
привести пример обогрева теплицы, осу-
ществляемого за счёт ИК-нагревателей 
(энергозависимый источник), солнечной 
энергии (дополнительные накопители, от-
ражатели и т.д.), системой биологической 
очистки (за счёт работы бактериальных 
культур, колоний простейших и растений) 
и иррадиации тепла из помещения через 
перекрытия крыши.

► Каждое устройство должно прино-
сить разностороннюю пользу. Этот принцип 
можно продемонстрировать на гидравличес-
ком энергонезависимом открывателе фор-
точки, ресивер которого не только служит 
ёмкостью для рабочей жидкости, но и одно-
временно является аккумулятором тепла, 
которое отдаёт в ночное время суток. За счёт 
этого (но не только этого) температура в теп-
лице поддерживается оптимальной.

► Ряд требований накладывает на конс-
трукцию теплицы область её применения, 
т.е. требования по эффективному выращива-
нию растений. Поскольку температурный 
и световой режимы нельзя привести под тре-
бование оптимальности, если не закладывать 
снижение среднесуточной освещённости 
и температуры в холодное время года т.к. 
иначе резко возрастёт энергозависимость 
конструкции, оборудование теплицы долж-
но удовлетворять следующим требованиям:

Модульность. Заключается в разработ-
ке стандартного модуля для выращивания 
различных растений, находящихся в раз-
ных фазах вегетации.

Мобильность. Модули, находящиеся 
в теплице, должны не только надёжно кре-
питься, но крепиться таким образом, что-
бы обеспечить быстрый демонтаж модуля 
с последующей переорганизацией про-

странства под задачи преподавания или 
для проведения рабочих манипуляций 
с растениями. Из этого требования законо-
мерно проистекает следующее:

● Требования к безопасности эксплуа-
тации теплицы являются обязательными, 
и соблюдение принципа безопасности яв-
ляется первостепенной задачей при разра-
ботке конструкции и систем инженерного 
обеспечения.

● Задачи, выполняемые инженерными 
системами, в отношении к выращиваемым 
культурам сводятся к обеспечению опти-
мальных параметров микроклимата. Одна-
ко в решении данной задачи обычно не учи-
тываются изменения в физиологии расте-
ний в процессе их роста и развития. Экс-
пресс-определение физиологического 
состояния и потребностей растений в теп-
лице является новой, но решаемой биофи-
зической задачей, как и задача на экспресс-
определение аэрофитонцидности растений 
при помощи физической детекции, а не био-
логической индикации.

● Для проведения исследовательских 
работ в рамках выполнения проектных за-
дач важное место занимает разработка сис-
темы мониторинга состояния растений 
от микроклиматических условий и обмен-
ных процессов с внешней средой. Эта зада-
ча также должна решаться комплексно, 
поскольку сами по себе параметры микро-
климата не могут гарантировать физиоло-
гический оптимум для выращиваемой про-
дукции.

Комментарий участника 
проектной команды

Изначально работа велась мной в рам-
ках участника инженерно-технической 
(ИТ) группы, выполняющего конкретную 
задачу по составлению ТЗ на вентиляцию 
теплицы. По ходу продвижения работы 
и накопления материалов, знаний и нара-
боток в проекте, стало понятно, что без 
видения общего контура работы хотя бы 
своей группы эффективное выполнение пос-
тавленных задач относительно создания 
теплицы будет просто невозможно. Готов 
утверждать, что при работе в проекте об-
щее понимание работы группы и отдельных 
её участинков должно формироваться обя-
зательно. Иначе требования, предъявляе-
мые к конструкции теплицы, будут невы-
полнимы, так как подразумевают под собой 
не механическое объединение, «сложение» 
всех систем жизнеобеспечения теплицы, 
а создание уникальной целостной системы.

Стало ясно, что работа ИТ-группы, 
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прежде всего, подчинена требованиям био-
логической группы и очень важно иметь хо-
тя бы общее представление о работе био-
логов проекта, необходима деловая комму-
никация между группами на предмет дора-
ботки технического задания на конструк-
цию теплицы, поскольку конструкция теп-
лицы — это инструмент, средство решения 
задач поставленных биологической группой.

Постепенно формировались требования, 
возникшие из-за специфики предположи-
тельного местоположения теплицы (крыша 
перехода между корпусами школы), что 
потребовало ознакомление с нормативными 
документами (работой нормативно-право-
вой группы проекта) с целью соблюдения 
СНиП при расположении конструкции теп-
лицы на здании. Как следствие, были выяв-
лены новые требования для доработки ТЗ 
на конструкцию теплицы.

Из комментария участинка ИТ-группы 
видно, что по мере погружения учащихся 
в реальность проектирования, на этапе раз-
работки элементов, с каждым отдельным 
элементом системы повторяется общая 
схема движения по V- модели. Т.о., каждый 
элемент можно представить как целое 
и выявить его жизненный цикл. В процес-
се разработки требований, создании эски-
зов и формирования ТЗ учащиеся естест-
венным образом вовлекаются в процесс 
командообразования.

Одновременно с работой над требовани-
ями к конструкции теплицы группой биоло-
гических исследований осуществлялась про-
работка требований, предъявляемых к фито-
модулям — основной продукции, под кото-
рую разрабатывалась конструкция.

При разработке, испытании и опытном 
внедрении подобных фитоценозных моду-
лей необходимо расставить приоритеты. 
Прежде всего, фитомодули для условий 
городской среды должны обладать следую-
щими свойствами:

• обеспечивать устойчивость к вне-
шним факторам в т.ч. антропогенного ха-
рактера;

• самовосстанавливаться в случае на-
рушения целостности при сохранении ус-
тойчивости;

• обладать максимальной продуктив-
ностью, т.е. в условиях включения в систе-
му города производить максимум биомас-
сы, которая обеспечит восстановление поч-
венного биоценоза;

• естественным образом улучшать 
экологическое состояние городской среды, 
в т.ч. визуальное восприятие,

Т.о., основными принципами организа-

ции фитоценозов будут самообеспечен-
ность, устойчивость и продуктивность. 
Поскольку эти принципы характеризуют 
естественную фитосистему, можно гово-
рить об естествлении городской среды. 
Однако естественность не означает «ди-
кость». Над грамотной интеграцией фито-
модулей в ландшафт города должна рабо-
тать проектная группа ландшафтных ди-
зайнеров, рекомендациями для которых 
служит биологическая целесообразность 
в размещении растений.

Планируемое руководителем проекта 
параллельное движение финансовой груп-
пы, самоопределившихся для работы в ней 
по причине возможной профессионализа-
ции в финансовой сфере, открывается 
для её участников составлением бизнес-
плана (в форме сценарного замысла с чёт-
ко выявленными стратегическими направ-
лениями развития) и поиском интересан-
тов и сопроектантов для коммерционали-
зации проектной инициативы.

V-модель становится тесна для обсуж-
дения результатов обучения проектной де-
ятельности в т.ч. из фокуса получения обра-
зовательного результата. Но именно благо-
даря своему образовательному результату 
обучающиеся проектной деятельности спо-
собны противостоять вызовам современ-
ности и предвосхищать ожидания социума.

Важным образовательным результатом 
проекта является формирование у учащих-
ся представления о ресурсе. Обычная си-
туация при разработке бизнес-плана связа-
на с составлением начальной сметы. От-
сутствие финансирования часто становит-
ся основным препятствием в продвижении 
проекта, поскольку привычное отношение 
к денежным знакам как единственно дейс-
твенному ресурсу мешает разработать схе-
мы взаимодействия с бизнес-сообществом 
при нулевом бюджетировании на началь-
ном этапе реализации проекта. Именно та-
кая задача ставится перед учащимися — 
разработать план коммерционализации 
проекта при отсутствии первоначального 
капитала. Этот заход позволяет «вырвать» 
учащихся за привычные рамки обыватель-
ских рассуждений о денежных средствах 
и наглядно продемонстрировать возмож-
ность получения ресурса буквально из от-
ходов. Так, к примеру, первоначальный ка-
питал для строительства конструкции 
можно заложить за счёт доращивания вы-
браковки оптовых цветочных фирм. Пос-
кольку уходом за выбракованными расте-
ниями оптовые фирмы-перекупщики 
не занимаются, регенерация саженцев мо-
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жет представлять одно из направлений по-
лучения ресурса. В последующем данный 
ресурс может быть переведён в финансо-
вый. Точно так же множество посадочного 
материала можно получить методами веге-
тативного размножения, прививкой, выра-
щиванием из семян. Возможность получе-
ния такого материала разрабатывается 
биологической группой, и в дальнейшем 
биологическая группа будет заниматься 
получением данного ресурса.

Комментарий участника проекта
Неожиданным открытием стало 

для меня понятие ресурса. До начала рабо-
ты в проекте другого ресурса, кроме фи-
нансового, для меня не существовало. 
В рамках проектной работы сформирова-
лось понимание того, что понятие ресурса 
гораздо шире. Фактически теперь стало 
возможным видеть ресурс, который может 
быть необходим для выполнения какой-ли-
бо задачи даже в куче бросового материала. 
В качестве примера приведу фрагмент 
из практики (решение задачи: что может 
служить посадочными контейнерами 
под сеянцы, если финансирование покупки 
готовых контейнеров невозможно).

После замены линолеума в школе оста-
лись длинные тубусы по несколько метров 
в длину и примерно 15–20 сантиметров 
в диаметре. Эти тубусы были сделаны 
из довольно прочного картона. Учитывая 
количество этих тубусов и их общую дли-
ну, стало ясно, что в наших руках оказался 
материальный ресурс, который мы имели 
полное право использовать. Именно этот 
утиль после распиловки был использован 
нами в качестве контейнеров под сеянцы.

Понятие ресурса оказалось гораздо ши-
ре и объёмнее, чем мои первоначальные пред-
ставления. Стал очевидным тот факт, что 
ресурс не обязательно должен быть мате-
риальным или финансовым — он может 
быть и административным, и временным, 
и человеческим, и интеллектуальным, и т.д. 
Очень важно удерживать это, иначе выход 
на реализацию будет попросту невозможен.

Вторым важным образовательным ре-
зультатом является компетентность участ-
ников проектной команды по ведению де-
ловой коммуникации, способность удер-
живать свою позицию при разговоре с экс-
пертами, потенциальными партнёрами 
и конкурентами. Однако достижение дан-
ного образовательного результата требует 
от руководителя проекта организации спе-
циальной ситуации тренинга.

Участникам проекта важно не только 

научиться добиваться основной цели пере-
говоров, но в случае «провала» обернуть 
разговор в сторону выявления собствен-
ных ошибочных действий, т.е. рефлексию 
переговорного процесса, ситуацию обуче-
ния переговорам, получая навык грамот-
ной работы от «отказавшего» в сотрудни-
честве предпринимателя. В любом случае, 
вне зависимости от успешности переговор-
ного процесса, цель обучения будет достиг-
нута, когда учащийся увидит возможность 
обучения переговорному процессу непос-
редственно на практике. Таким образом, 
в процессе развёртывания деятельности 
по обучению проектированию решается 
комплекс педагогических задач:

• происходит вовлечение учащихся 
в деятельность с постепенным развитием 
их понимания целей проекта от создания 
конструкции до социокультурной пробле-
матики мегаполиса и человечества в целом;

• учащиеся осознают необходимость 
командной работы и вынуждены для до-
стижения поставленной перед ними цели, 
осуществлять взаимодействие как внутри 
проекта, так и выходя, в дальнейшем, 
вследствие возросшего понимания, на вза-
имодействие на уровень школы, района, 
округа, города;

• учащиеся получают дополнительное 
образование, необходимое для решения 
поставленных перед ними задач, расширяя 
границы собственных предметных знаний 
на базе МУК-25, консультаций учителей-
предметников, консультантов по вопросам 
планирования в бизнесе, вовлекая в де-
ятельность родителей;

• вовлекают в работу учащихся млад-
шего звена школы, т.к., оказывается, что 
без работы с сознанием младшеклассников 
реализация проекта невозможна;

• выходят на уровень взаимодействия 
с представителями социального бизнеса, 
практика ориентированной науки, вузовс-
кого образования.

Открытием для учащихся является 
осознание появляющихся у них возмож-
ностей использования личностных резуль-
татов проекта при прохождении собеседо-
вания в приёмной комиссии вуза. Так, ра-
бота над автоматизацией системы микро-
климата теплицы в рамках проекта 
выявила задачу на определение состояния 
организма растений, а изучение научных 
работ по определению фитонцидности рас-
тений привело к формулированию задачи 
на разработку прибора экспресс-определе-
ния фитонцидности по пробам воздуха. 
Данные задачи оказались интересными 
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для кафедры биофизики МГАВМиБ 
им. К.И. Скрябина. За счёт взаимодействия 
с кафедрой планируется интегрировать в ра-
боту проекта студентов и аспирантов при ак-
тивном участии в разработке учащихся кол-
леджа, желающих поступить в данный вуз.

Таким образом, проектная работа в шко-
ле способна полностью преобразовать сам 
учебный процесс за счёт возрождения заин-
тересованности учащихся в получении зна-
ний, естественной социализации учащихся, 
заполнения вакуума реального действия 
в старших классах, создания системы введе-
ния в проектную деятельность на уровне об-
щего дела, начиная с первого класса школы.

Должны отметить, что обучение проек-
тной деятельности в рамках реализации 
проекта «Живой город» является перспек-
тивным направлением не только для обу-
чения проектированию.

Комментарий участника проекта
После окончания одиннадцатого класса 

проект, как форма обучения в средней об-
щеобразовательной школе, для меня завер-
шается. Однако для меня, как и для каждо-
го участника проекта, остаётся возмож-
ность продолжить деятельность по реали-
зации проектного замысла.

Огромную роль для меня играет тот 
факт, что за три года работы в проекте 
я осознал актуальность проблематики про-
екта, её важность как для себя самого, так 
и для социума. Для меня стало очевидно, 
что проблему решает не безличный «про-
ект», а мы. Наверное, именно от этого воз-
никла личная заинтересованность в реали-
зации проекта. Если интерес есть, то зна-
чит и работа проекта будет продуктивна. 
Компетентность проектирования, кото-
рая жизненно необходима для меня в бли-
жайшем будущем, когда встанет вопрос 
о выборе направления самостоятельной де-
ятельности, не является единственным 
для меня результатом участия в работе 
проекта.

Поэтому независимо от того, что моё 
обучение в школе заканчивается, я продол-
жу работу в проекте до тех пор, пока буду 
видеть, что проект направлен на сохране-
ние человека как вида, т.е. работает на пре-
одоление данной социокультурной пробле-
матики. Оставаясь в проекте, я буду рабо-
тать на создание преемственности поколе-
ний, без чего проект может прекратить 
своё существование.

Заключение

По сути, проектная работа в направле-
нии создания подобной открытой высоко-
эффективной системы для получения раз-
нообразной фитопродукции должна быть 
интегрирована в единый комплекс по раз-
работке биопромышленного кластера го-
родского хозяйства.

Отдельными подпроектами данного 
направления может стать разработка мо-
дульных биофильтрационных систем 
для очистки воды с различной степенью 
и характером загрязнения, модульных сис-
тем по биологической переработке листо-
вого опада, фекалий домашних животных 
и кухонных отходов органического проис-
хождения, которые должны заменить при-
вычные дворовые мусорные контейнеры. 
Под данную тематику попадает ряд разра-
боток российских биофизиков, химиков 
синтетиков, технологов и микробиологов 
в области пластмасс, являющихся субстра-
том для сообщества биоредуцирующих 
микроорганизмов. Эта технология позво-
ляет эффективно преобразовывать в удоб-
рение органические отходы приготовления 
пищи в условиях жилых помещений без 
выделения вредных или пахучих веществ 
в процессе биоредукции.

Кластерная схема организации, поло-
женная на территорию, может быть отра-
ботана в формате проекта в рамках струк-
турирования проектной команды. Те пози-
ции, которые необходимо возникают вок-
руг проектного замысла, во многом 
определяют базовые элементы формирую-
щегося кластера. Это предположение, про-
ходящее проверку в рамках построения 
работы проекта «Живой город».

Биопромышленный кластер экономи-
ки в зависимости от территории трансфор-
мируется под тип поселения, проблемы 
региона, энергообеспеченность района 
и т.д., сохраняя при этом базовые модули.

Подводя предварительный итог проде-
ланной работы, мы можем с уверенностью 
заявить, что обучение проектной деятель-
ности является способом обновления со-
держания образования, той опережающей 
технологией, которая перекрывает сущест-
вующий запрос социума на системных ин-
женеров. В рамках обучения проектной 
деятельности возможно решать задачи, на-
правленные на преодоление кризиса про-
фессиональной некомпетентности во всех 
областях реальной экономики.  
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Развитие исследовательского потенциала школьника: 
антропологический подход

Антропологический подход 
и идея целостности

Реализация Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего об-
разования ведет к формированию новой мо-
дели обучения, где одним из важнейших ре-
зультатов является  исследовательский по-
тенциал школьника, проявляющийся как 
готовность к обнаружению непонятного, 
формулирование и решение проблем. На-
личие научных поисков, в рамках которых 
изучались отдельные проблемы развития 
исследовательского потенциала школьни-
ков (факторы развития исследовательско-
го потенци ала школьни ков в условиях изу-
че ния математи ки (И.В. Кле ще ва); опыт 
советской школы в реше нии проб ле мы раз-
ви тия ис сле до ва те льс ко го по тенци ала 
школь ни ков при изуче нии фи зи ки и мате-
матики (Е.В. Прота со ва), проб лема диаг-
нос тики исследовательского потенциала 
учащихся в условиях дополнительного 
и профессиона льного обра зования 
(Н.Н. Шестер не ва), а также множества на-
учных результатов, полученных в ходе ре-
шения проблем развития отдельных со-
ставляющих исследовательского потенци-
ала школьников, свидетельствуют о том, 
что для решения проблемы его развития 
необходимо рассмотрение этого понятия 
в рамках определённых методологических 
подходов.

Анализ философских, психолого-педа-
гогических исследований позволил нам 
в контексте антропологического, культу-
рологического, системно-деятельносного 
подходов подойти к краткому описанию 
характеристик феномена «исследователь-
ский потенциал школьника» в терминах 
свойств категории «потенциал человека». 
В результате исследовательский потенци-
ал школьника получил системную харак-

теристику, из которой ясно, что он, во-пер-
вых, обусловливает получение нового зна-
ния, которое открывается в условиях 
сложного взаимодействия универсальных 
учебных действий и культурологического 
состава содержания, представленного 
предметными модальностями, и, во-вто-
рых, обеспечивает его самоосуществление 
(непрерывный процесс выражения чело-
веческого бытия во всём своём многообра-
зии, воплощённый в конкретную личност-
ную форму), его творческое саморазвитие.

В результате научного поиска исследо-
вательский потенциал школьника опре-
делён нами как интегральная и системная 
характеристика динамичного ресурса, 
включающего единство развитых природ-
ных задатков (интеллекта, сензитивности 
к новизне ситуации, исследовательской 
активности, коммуникативности), ценнос-
тно-смыслового отношения к результатам 
исследования, обобщённых знаний о Все-
ленной, живой природе, обществе и чело-
веке, умений использовать научные мето-
ды познания окружающего мира, который 
в разной мере актуализируется в виде диа-
пазона и величины проявлений школьни-
ком себя в качестве исследователя в ходе 
целенаправленного получения им резуль-
татов познания (понимания себя, других 
людей, мира) и обеспечивает эффектив-
ную перестройку направления и содержа-
ния познавательной деятельности, твор-
ческую продуктивность, личностное само-
определение и творческое саморазвитие.

Исследовательский потенциал школь-
ников может быть рассмотрен на уровне 
прошлого как общий ресурс природных 
и приобретённых в процессе становления 
личности исследовательских качеств, кото-
рый обеспечивает их дальнейшее развитие; 
на уровне настоящего — как исследователь-
ские качества, которые востребованы 
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в конкретной познавательной ситуации; 
на уровне будущего — как «зона ближай-
шего развития», как исследовательские ка-
чества, которые в силу ряда причин оказа-
лись или оказываются не использованны-
ми и которые получат развитие в будущем 
при осуществлении познавательной де-
ятельности.

Результаты теоретических поисков 
и дидактического эксперимента, проведён-
ного на базе МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа с углублённым изучени-
ем отдельных предметов» г. Грайворона, 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 45» г. Белгорода, муниципального авто-
номного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия № 1» г. Белгорода, позво-
лили для понимания развития исследова-
тельского потенциала личности школьника 
выделить идею целостности в контексте 
антропологического подхода. Её реализа-
ция предполагает:

► учёт единства биологических, соци-
альных и индивидуальных проявлений 
учащегося, рассмотрение школьника как 
человека в единстве его внутренних спо-
собностей и внешних возможностей 
для реализации первых, понимание преде-
ла или границы возможного в соответс-
твии с результатом его деятельности 
при наиболее благоприятных условиях 
и максимальной мотивированности и эф-
фективности школьника;

► внимание учителя не столько на спо-
собностях и на актуальных достижениях 
школьника, сколько на «зоне ближайшего 
развития» (Л.С. Выготский), исходя из то-
го, что структурирование, деструктурирова-
ние, реструктурирование школьником име-
ющегося знания и жизненного мира могут 
быть рассмотрены как освоение им сферы 
возможного, как постоянно возобновляю-
щееся его движение к границам, разделяю-
щим возможное и невозможное, с вариаци-
ями приспособительного либо деструктив-
ного характера; что «расширение сферы 
возможного, рост достигнутого влечёт за со-
бой умножение неосуществившихся вари-
антов развития и расширение сферы невоз-
можного» (Г.В. Иванченко) [1];

► реализацию всеобщего универсаль-
ного дифференционно-интеграционного 
закона развития (ведение ученика от само-
го общего целостного не очень определён-
ного к всё более определённому конкрет-
ному, точному и дифференцированному 
постижению реальности), организацию 
движения школьника как от знаний, за-
фиксированных в виде усвоенных с разной 

степенью абстрактности, строгости и точ-
ности, так и от «понятий нестрогих и не-
чётких, построенных на основе эмпиричес-
ких, а не теоретических обобщений», «ди-
намических образных представлений, ко-
торые трудно, а также нецелесообразно 
фиксировать в виде строгих научных по-
нятий и устойчивых классификаций» 
(А.Н. Поддьяков) [2] к построению собс-
твенной внешней и внутренней деятель-
ности, ведущей к обогащению концепции 
жизни, развитию своеобразного личност-
ного концептуального видения мира, пост-
роение «образа мира», «картины мира», 
«модели универсума» [3];

► обеспечение снятия разрыва между 
эмоциональностью и интеллектуальнос-
тью, между интеграцией и дифференциа-
цией в обучении, видения школьником 
части в контексте понимания целого.

Опираясь на антропологический под-
ход, развитие исследовательского потен-
циала школьников мы рассматриваем как 
динамику познавательно-исследователь-
ского отношения к миру, отношения к ми-
ру как к подвижному, изменяющемуся, 
нестабильному, как развитие умений ак-
тивно его исследовать и создавать новые 
стратегии поведения в условиях новизны 
и неопределённости.

Дифференциация 
и интеграция как порядок 
и гармония в развитии 
исследовательского 
потенциала школьника

Моделирование учебных ситуаций 
развития исследовательского потенциала 
школьников и их реализация в дидакти-
ческом эксперименте потребовали рас-
смотрения в контексте идеи целостности 
дифференциации и интеграции в позна-
нии. Они представляют собой противопо-
ложности — такие стороны этого процес-
са, которые одновременно неразрывно 
связаны и взаимно исключают друг друга, 
притом не только в разных, но и в одном 
и том же отношении; взаимопроникают 
и при определённых условиях переходят 
друг в друга. Их единство как тождество 
противоположностей образует диалекти-
ческое противоречие.

Единство и борьба этих противополож-
ностей представляют движущую силу раз-
вития исследовательского потенциала 
школьников. Закон перехода количествен-
ных изменений в качественные также 
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иллюстрируется этими противоположнос-
тями: рост интеграции с течением времени 
в познании объекта ведёт к уменьшению 
интеграции, может наступить момент, ког-
да накопление фактов, информации пот-
ребует новый скачок, новое качество — 
интеграцию. Из вышеизложенных процес-
сов вытекает следующий диалектический 
закон: закон отрицания отрицания. Он го-
ворит о том, что новое качество, возник-
шее из накопленного количества предыду-
щего качества, становится его противопо-
ложностью, т.е. отрицает предыдущее ка-
чество. И через какое-то время полученное 
новое качество, например, превращённая 
в дифференциацию интеграция, само не-
избежно станет отрицаемым при накопле-
нии определённого количества. Этот закон 
иллюстрирует развитие исследовательско-
го потенциала школьника по спирали, 
в которой каждый цикл — новый виток его 
движения. И эта спираль представляет оп-
ределённый порядок, гармонию развития 
исследовательского потенциала школьни-
ков, проявление единого процесса разви-
тия мира: в ней проявляются все три зако-
на диалектики, развитие процесса перехо-
да количества в качество с одновременным 
отрицанием прошедшего отрицания.

Этапы развития 
исследовательского 
потенциала школьников

Всеобщий универсальный дифферен-
ционно-интеграционный закон развития 
позволяет увидеть непрерывную смену 
стадий (интегративного процесса на диф-
ференцированный), берущую начало в ин-
теграции, параллельность процессов, кото-
рые обеспечивают целостность и движение 
к более высоким иерархическим уров-
ням [4], а также демонстрирует соответс-
твие закону всеобщей организационной 
науке (дифференциации исходного пер-
вичного однородно-простого состояния, 
закону расхождения частей целого, про-
цессам контрдифференциации и систем-
ной консолидации) [5].

В соответствии с законом, опытом моде-
лирования и реализации учебных ситуаций 
в дидактическом эксперименте мы выделя-
ем следующую последовательность этапов 
развития исследовательского потенциала 
школьников:

• этап активизации поведенческой (ре-
сурсной) части исследовательского потен-
циала школьника (технологической готов-
ности к исследованию, творческой актив-

ности) с целью установления статичных 
взаимосвязей при получении ответа 
на вопрос, возникший в ходе целостного 
восприятия объекта исследования;

• этап активизации тонусной части ис-
следовательского потенциала школьника 
(мотивации к исследованию, научного сти-
ля мышления) с целью разрушения ста-
тичных связей на материале учебного со-
держания, который обеспечивает встречу 
традиционного (устойчивых связей) и но-
вого из сферы жизненного опыта или опы-
та предметного обучения (неустойчивых 
связей);

• этап активизации поведенческой (ре-
сурсной) части исследовательского потен-
циала школьника, на котором происходит 
упорядочивание, структуризация связей 
в новом учебном содержании;

• этап активизации тонусной части 
исследовательского потенциала школьни-
ка с целью разрушения установившихся 
новых связей в изучаемом учебном мате-
риале.

Последовательность этапов говорит 
о новом подходе к организации познава-
тельной деятельности школьников, о реа-
лизации движения школьника от гипотети-
ческих знаний («зоны неясных знаний») 
к знанию о незнании, а затем от знания 
к новому незнанию, о принципиальном от-
личии от его движения в традиционной мо-
дели обучения, в которой ученик идёт от не-
знания к знанию. Число смены указанных 
этапов, как показывает практика, определя-
ется в обучении школьников объёмом 
и временем изучения учебного материала, 
теснотой связи урочной и внеурочной поз-
навательной деятельности школьников.

Развитие исследовательского 
потенциала школьников 
как смена доминирования 
эмоциональности 
и сознательности

В движении этапов развития исследо-
вательского потенциала школьников мы 
можем также увидеть смену доминирова-
ния эмоциональности и сознательности. 
Знания, требующие более чёткого понима-
ния (дифференциации), «неясные знания» 
будут соответствовать доминированию 
эмоций, а знания более чёткие и структу-
рированные — сознанию. Соотношение 
интуитивного и рационального на разных 
этапах познания меняется. При решении 
проблемы в процессе индивидуального 
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акта познания интуитивное «эмоциональ-
ное предрешение», направляющее поведе-
ние по правильному руслу, предшествует 
осознанному оформлению решения, его 
вербализации [6, 7].

Мы в условиях дидактического экспе-
римента наблюдали периодическую смену 
доминант эмоциональности и сознатель-
ности у школьников на этапах развития 
исследовательского потенциала школьни-
ков. Нами для наблюдений был использо-
ван ряд прилагательных, подобранных 
на основе результатов исследований 
нейрофизиологов. Так, исследования ла-
боратории Ю.И. Александрова показали, 
что исходя из последовательного форми-
рования в онтогенезе обонятельного, так-
тильного, слухового и зрительного «ана-
лизаторов» поведение, основанное на мо-
дальностях, появившихся раньше (напри-
мер, на обонянии), более эмоционально, 
чем основанное на модальностях, появив-
шихся позднее (например, на зрении), что 
высокоэмоциональные оценки достоверно 
чаще представлены прилагательными, 
связанными с обонянием, а низко эмоцио-
нальные со зрением [8]. Так как сознание 
и эмоции являются характеристиками 
разных, одновременно актуализируемых 
уровней системной организации поведе-
ния [8], то чем выше эмоциональная ха-
рактеристика действий школьника, тем 
ниже их сознательная характеристика.

Каждому прилагательному, соотнесён-
ному с определённым «анализатором», 
мы подбирали противоположное по смыс-
лу прилагательное. Меру эмоциональнос-
ти характеризовали баллами. Так, выде-
ленному прилагательному «ароматный» 
соответствовала определённая мера эмо-
циональности, выраженная в баллах, — 
число «+4», прилагательному «воню-
чий» — «–4», прилагательному «пушис-
тый» — «+3», прилагательному «шерша-
в ы й »  —  « – 3 » ,  п р и л а г а т е л ь н о м у 
«мелодичный» — «+2», прилагательному 
«грохочущий» — «–2», прилагательному 
«красивый» — «+1», прилагательному 
«уродливый — «–1». Выбор школьника-
ми прилагательного позволял определить 
меру эмоциональности (сознательности) 
осуществляемых действий на каждом 
из этапов решения проблемы (задачи). 
При обработке данных мы соотносили 
выбранное школьником прилагательное 
с определённым числом, а затем опреде-
ляли связь проявления эмоций с реали-
зуемыми составляющими исследователь-
ского потенциала школьника, выражен-

ного в терминах универсальных учебных 
действий (УУД) [9].

Учитель в практике развития исследо-
вательского потенциала школьников может 
использовать полученную нами методику 
для выявления познавательных барьеров 
учеников, определения зоны «ближайшего 
развития» ряда УУД, а главное, для проек-
тирования последовательности шагов уче-
ников в рамках конкретного учебного мате-
риала, для оценки возможности школьника 
двигаться дальше в соответствии с идеей 
целостности.

Гармоничность развития 
исследовательского 
потенциала школьников

Идея целостности находит своё выра-
жение в стремлении педагога к гармонии 
развития исследовательского потенциала 
школьников, в его ориентации на реализа-
цию в обучении созвучности внутреннего 
мира школьника, его отношения к позна-
нию, и взаимоотношения школьника с ми-
ром, которая может быть рассмотрена как 
идеал. Нарушение такой гармонии приво-
дит по большому счёту к ограничению воз-
можности полноценной реализации иссле-
довательского потенциала школьника, 
а затем в дальнейшем к бесплодности су-
ществования личности.

Анализ теоретических источников, ряд 
проведённых наблюдений, результаты об-
работки данных позволили нам выявить 
дидактическую закономерность, сущес-
твенную устойчивую повторяющуюся при-
чинно-следственную связь, отражающую 
идею целостности: гармоничность разви-
тия исследовательского потенциала школь-
ников обеспечивается расширением и до-
минированием сферы их гипотетических 
знаний, сменой движения от неструктури-
рованного знания (от впечатлений, кото-
рые отчётливо не осознаются) к высокому 
уровню осознания (структурированному 
знанию). Выделенная закономерность по-
казывает: развитие исследовательского по-
тенциала школьников отражает движение 
дидактического процесса от кризиса, дис-
баланса к гармонии, как характеристики 
относительной динамической уравнове-
шенности, взаимообогащающего сотрудни-
чества, взаимного стимулирования и до-
полнения сторон педагогического процесса 
[10]. В контексте использованного нами 
всеобщего универсального дифференцион-
но-интеграционного закона развития гар-
моничность развития исследовательского 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 2’2015

21

потенциала школьников предполагает ор-
ганичное сочетание познанного школьни-
ком и неструктурированного знания, ма-
нящего новыми открытиями, получение 
которых ведёт к новому росту исследова-
тельских качеств школьника. «Неясные, 
сверхподвижных знания, образы, представ-
ления» (Н.Н. Поддьяков) [11] являются 
основой построения (осознанного или ин-
туитивного) собственной внешней и внут-
ренней деятельности.

Найденная нами в педагогическом экс-
перименте закономерность регистрирова-
лась в виде следующих взаимосвязей: чем 
чаще происходил учёт ширины и глубины 
имеющихся гипотетических знаний школь-
ника, характеризующих уровень их неоп-
ределённости, тем чаще наблюдалось в хо-
де обучения попадание учителя в зону 
смыслов (встречи «ясных» и «неясных 
знаний») школьников, тем выше по уров-
ню проявления были показатели исследо-
вательского потенциала школьников и ши-
ре их диапазон; чем чаще использовались 
методологические знания, метод проб, экс-
перимент, тем выше были приращения 
всего спектра составляющих исследова-
тельского потенциала школьников. Эти 
взаимосвязи хорошо иллюстрируют следу-
ющие факты: успех в использовании сис-
темы исследовательских заданий для вы-
сокомотивированных к изучению научной 
области знаний школьников, составленных 
в рамках предмета, успех в использовании 
системы исследовательских заданий 
для менее мотивированных учеников, со-
держание которых имело больше связей 
с их опытом и интересами, выходящими 
за рамки предмета.

Конкретным примером, иллюстрирую-
щим выделенную закономерность, может 
также стать факт из педагогической прак-
тики автора статьи. В результате постоян-
ного расширения сферы «неясных знаний» 
с помощью систематически организован-
ной работы с научно-популярными текста-
ми у школьников постоянно возникали но-
вые вопросы, рождались необычные гипо-
тезы. Так, на уроке в ходе изучения нового 
материала по теме «Периодический закон 
Д.И. Менделеева» шло обсуждение пробле-
мы о связи выдающихся открытий с фун-
даментальными законами природы, в част-
ности с законом периодичности. При кол-
лективном анализе истории появления пе-
риодического закона один из учеников 
заметил: «Вы знаете, я недавно прочёл, что 
цветок, привезённый из США в Россию, 
цветёт днём. Закон периодичности — фун-

даментальный закон природы. Открытие 
периодического закона Д.И. Менделеевым 
показывает: каждому учёному нужно быть 
не только быть наблюдательным, но и хо-
рошо знать законы более высокого уров-
ня — фундаментальные законы».

К сожалению, в педагогических иссле-
дованиях и практике использование терми-
нов «гармоничность», «гармония», «гармо-
низация» происходит достаточно редко, 
так как идеал гармоничного развития счи-
тается нереальным для существующих об-
разовательных систем, несмотря на то, что 
получило материалистическое истолкова-
ние содержание гармоничного развития 
как сочетаемости, установлено равновесие 
гуманитарных и естественных знаний, 
уточнено соотношение левого и правового 
полушарий головного мозга и др. [12].

Учебные ситуации 
как ситуации гармонии

Гармоничность развития исследова-
тельского потенциала школьников реали-
зуется в каждой учебной ситуации, после-
довательность из которых выстраивается 
учителем в рамках дидактического модуля. 
Учебную ситуацию мы рассматриваем как 
образовательное событие, развёрнутое вок-
руг проблемы, решение которой приводит 
к получению личностного содержания. 
Оно отражает динамику отношения школь-
ника к быстро меняющемуся миру, умения 
активно его исследовать в условиях новиз-
ны и неопределённости научного знания, 
опыт культуротворчества, опыт субъект-
субъектных взаимодействий, а также твор-
ческое саморазвитие личности. Построен-
ная нами последовательность учебных си-
туаций характеризует взаимообогащение, 
тесные взаимосвязи, точки перехода от од-
ной ситуации к другой. Нами в соответс-
твии с этапами культурогенеза (культуроо-
совоения, культуропользования, культуро-
интерпретаторства, культуротворчества) 
[13] и этапами системогенеза, (этапами 
творческого саморазвития школьников) 
последовательность учебных ситуаций 
представлена как девять шагов развития 
исследовательского потенциала школьни-
ков, в каждом из которых регистрируются 
следующие виды их деятельности:

• деятельность по освоению нового 
умения;

• деятельность по использованию но-
вого умения;

• деятельность по интерпретированию 
нового умения;
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• деятельность — творение нового 
умения;

• деятельность по освоению теории 
и практических знаний;

• деятельность по использованию тео-
ретических и практических знаний;

• деятельность по интерпретированию 
теоретических и практических знаний;

• деятельность-творение новых теоре-
тических и практических знаний;

• деятельность по освоению техноло-
гии исследования и методологических зна-
ний;

• деятельность по использованию тех-
нологии исследования и методологических 
знаний;

• деятельность по интерпретации тех-
нологий исследования с использованием 
методологических знаний;

• деятельность-творение с использова-
нием технологии исследования и методо-
логических знаний.

В каждой учебной ситуации происхо-
дит расширение гипотетических знаний 
школьников, периодическая смена интег-
ративных процессов процессами диффе-
ренциации (периодическая смена упорядо-
чивания и разупорядочивания установлен-
ных школьником познавательных связей). 
Последовательность учебных ситуаций 
свидетельствует о движении в направлении 
наращивания сложности познавательной 
деятельности и меры творчества, определя-
ющих развёртывание процессов творческо-
го саморазвития школьника (самоопреде-
ления, самопознания, самоорганизации, са-
мообразования, саморегулирования, само-
контроля и промежуточного и в то же 
время конечного в диалектической спира-
ли самопроцессов — творческой самореа-
лизации).

Педагогический опыт 
реализации идеи целостности

Рассмотрим на примерах, как может 
быть реализована смена процессов интег-
рации и дифференциации в обучении, как 
происходит расширение гипотетических 
знаний школьников, а также как может 
быть представлена последовательность 
учебных ситуаций, иллюстрирующая ус-
ложнение познавательной деятельности, 
меры её творчества. В ходе изучения те-
мы «Кислоты. Основания» курса химии 
школьники 8 класса при выполнении ла-
бораторного задания наблюдают измене-
ния цвета различных индикаторов в кис-
лой, щелочной средах, устанавливают ок-

раску индикаторов в различных средах, 
формулируют понятие «индикатор» (этап 
активизации поведенческой (ресурсной) 
части исследовательского потенциала 
школьников). Затем школьники наблю-
дают в ходе демонстрации учителем явле-
ние, при котором индикатор фенолфтале-
ин не окрашивает в малиновый цвет су-
хую щелочь. Учителем организуется сбор 
гипотез о причинах нарушения выявлен-
ной на предыдущем этапе закономернос-
ти (этап активизации тонусной части ис-
следовательского потенциала школьни-
ков). Далее учителем организуется про-
в е р к а  ш к о л ь н и к а м и  о т о б р а н н о й 
для проверки гипотезы о том, что причи-
ной нарушения выявленной на первом 
этапе закономерности об окраске индика-
торов в определённых средах состоит 
в действии воды, которая разрушает крис-
таллическую решётку щелочи и способс-
твует появлению гидроксид-ионов. 
Школьники выполняют эксперименталь-
ные действия по проверке гипотезы (этап 
активизации поведенческой (ресурсной) 
части исследовательского потенциала 
школьников).

Анализ полученных результатов про-
верки гипотезы ведёт к дальнейшему об-
суждению школьниками жизненных на-
блюдений за изменением окраски веществ 
при их взаимодействии, если одно из них 
является щелочью или кислотой. Напри-
мер, от учеников можно услышать рассказ 
о том, что они в домашних условиях на-
блюдали изменение окраски чая при до-
бавлении к нему лимона. У школьников 
появляются вопросы, отражающие их ин-
тересы. Например, о том, как доказать 
кислотность свойств пищевых продуктов 
с помощью индикатора, что может слу-
жить индикатором в домашних условиях 
(активизация тонусной части исследова-
тельского потенциала школьников).

После обсуждения проходит разработ-
ка схемы домашнего эксперимента (или 
эксперимента в условиях работы предмет-
ной секции ученического научного обще-
ства) с применением различных видов чая 
и лимонной кислоты или с помощью дру-
гих веществ по желанию школьников, а за-
тем и её реализация (процесс активизации 
поведенческой (ресурсной) части исследо-
вательского потенциала школьников).

Соотнесение полученных результатов 
эксперимента может привести к обсужде-
нию ряда новых вопросов, которые могут 
вывести школьников на междисциплинар-
ные исследования («Как следует понимать 
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термин «индикатор»? «Где в разговорной 
практике можно встретить этот термин?) 
или исследования, связанные с более глу-
боким использованием этого понятия 
в химических исследованиях («Какие ин-
дикаторы используются в современной 
химии?», «Как с помощью индикаторов 
можно узнать, подвергались ли хирурги-
ческие инструменты стерилизации?», 
«Из каких растений можно получить ин-
дикаторы для применения в пищевой 
промышленности?», «Можно ли и как 
использовать радиоактивные индикато-
ры для разработки оптимальных доз вне-
сения удобрений, для выяснения роли 
микроэлементов в питании человека? 
Какие химические реакции можно отнес-
ти к индикаторам космических явле-
ний?» и др.) (процесс активизации то-
нусной части исследовательского потен-
циала школьников).

Реализацию выявленной закономер-
ности рассмотрим также на примере изу-
чения школьниками темы «Теорема Пи-
фагора». Вначале школьники отвечают 
на вопрос о том, существует ли натураль-
ное число, квадрат которого равен 10, 13, 
18, 25, проводят вычисления по формуле 
32+х2, где х = 1, 2, 3, 4 (процесс активиза-
ции поведенческой (ресурсной) части ис-
следовательского потенциала школьни-
ков). Затем учителем инициируется воп-
рос школьников о том, можно ли задать 
для построения прямоугольного треу-
гольника стороны с помощью использо-
вания натуральных чисел произвольным 
образом, существует ли зависимость меж-
ду катетами и гипотенузой треугольника 
(процесс активизации тонусной части ис-
следовательского потенциала школьни-
ков). Ученики проводят ряд операций 
с числами, в том числе с использованием 
цифровых технологий, измеряют стороны 
треугольника, заносят их в таблицу, опре-
деляют зависимость между сторонами, 
высказывают гипотезы на основе извест-
ных операций с числами, проверяют их 
и создают свою формулировку выявлен-
ной зависимости. Свои формулировки те-
оремы Пифагора школьники сравнивают 
с текстом учебника, обращают внимание 
на сообщение учителя о том, что сущест-
вует более трёхсот способов доказательс-
тва этой теоремы, и пробуют осуществить 
доказательство самостоятельно, а затем 
сравнивают с тем, что предлагает учебник 
(процесс активизации поведенческой (ре-
сурсной) части исследовательского по-
тенциала школьников).

Выход на уровень новых вопросов, от-
веты на которые можно получить на заня-
тии предметного кружка, секции ученичес-
кого научного общества, позволяет связать 
урочную и внеурочную деятельность. Так, 
учитель с помощью демонстрации видео-
материалов предлагает осмыслить ситуа-
цию, в которой они могут увидеть возмож-
ности использования теоремы Пифагора. 
У школьников в ходе обсуждения ситуации 
могут возникнуть такие вопросы: можно ли 
измерить расстояние до горизонта, как сле-
дует вести расчёт, если ты находишься 
на вершине горы или в поле, на ровной по-
верхности? С помощью научно-популяр-
ных текстов сети Интернет, рисунков, схем 
учитель может инициировать гипотетичес-
кие вопросы, устанавливающие область ис-
пользования теоремы. Они, например, мо-
гут быть такими: можно ли использовать 
теорему Пифагора для сравнения подоб-
ных фигур, как дать оценку результатов ис-
пользования теоремы Пифагора при пост-
роении антенны мобильного оператора вы-
сотой 1 км, каков будет радиус передачи 
сигнала, можно ли использовать теорему 
Пифагора при построении крыш, окон, 
молниеотводов, какие задачи могут возник-
нуть у строителей? (процесс активизации 
тонусной части исследовательского потен-
циала школьников). Выбрав вопрос, школь-
ники осуществляют поиск ответа на него 
(процесс активизации поведенческой (ре-
сурсной) части исследовательского потен-
циала школьников.

Дидактические принципы 
гармоничного развития 
исследовательского 
потенциала школьников

Мы видим, что использование выяв-
ленной закономерности в полной мере поз-
воляет реализовать функции научного зна-
ния (описательную, объяснительную, пред-
сказательную) в обучении. Для успешной 
реализации рассмотренной закономернос-
ти в практике развития исследовательского 
потенциала школьников нами выделены 
дидактические принципы, требования к де-
ятельности учителя, которые показывают, 
как надо реализовать выявленную дидак-
тическую закономерность.

Принцип периодической смены ста-
тичного и динамичного этапов в позна-
нии-исследовании трактуется нами как 
обеспечение периодической (диалектичес-
кой) сменяемости статичности (конструк-
ции) и динамичности (деконструкции) 
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формально-логических связей в познава-
тельной деятельности школьников. На-
пример, школьники при получении зако-
номерности, теоремы выявляют область 
использования нового знания, рассматри-
вают ситуации, в которых ранее получен-
ная причинно-следственая связь не регис-
трируется.

Принцип периодической смены ин-
тенсивной и экстенсивной фаз получе-
ния нового знания отражает замкнутый 
цикл развития научного знания и обеспе-
чивает связь между накопленными школь-
никами новыми знаниями (понятиями, за-
конами), новыми способами действий 
и между знанием ими теории более высо-
кой степени общности. Принцип наблюда-
ется, когда, например, школьникам необхо-
димо обосновать полученные новые факты 
с помощью обращения к фундаментальным 
теоретическим положения, к ряду извест-
ных им теорий, к исходным посылкам. 
При избыточном накоплении ряда теорети-
ческих положений, фактов школьники об-
ращают внимание на исходное теоретичес-
кое знание более высокого порядка, форму-
лируют гипотезы, приводящие к новым те-
оретическим обобщениям.

Принцип избыточности внешней ин-
формации и культурных содержаний 
предполагает активное использование всех 
компонентов структуры современного на-
учного знания (познанного (известного), 
непознанного (гипотетического) и неопоз-
нанного (потенциального)), обеспечиваю-
щих построение внутренних смыслов 
и контекстов деятельности. Его реализация 
может наблюдаться, когда школьники пог-
ружаются в обсуждение проблем с позиций 
разных наук, используют при решении про-
блемы свой жизненный опыт, когда учи-
тель активно расширяет с помощью баз 
данных, электронных ссылок из сети Ин-
тернет (видеофрагментов, научно-популяр-
ных текстов, иллюстрации) поле информа-
ции, в котором представлены решённые 
и нерешённые наукой проблемы, привле-
кая к поиску подобной информации самих 
школьников. Примером может стать транс-
формация понятий, представление одного 
и того же понятия несколько раз: при его 
получении в ходе лабораторного экспери-
мента, при выявлении условий применения 
понятия (при сужении области использо-
вания понятия), при выявлении новых ус-
ловий использования понятия (при расши-
рении области использования понятия).

Принцип следования интегративному 
единству эмоционального и когнитивного 

компонентов познавательной деятель-
ности выражает единство эмоций и созна-
ния, единство ценностно-смысловой сферы 
школьника и проводимых им умственных 
операций и действий. Так, например, учи-
тель, следуя этому принципу, диагностиру-
ет у школьников меру проявления эмоций, 
а затем наличие у школьников умений, не-
обходимых для решения проблемы. При не-
высоком эмоциональном отклике школьни-
ков на предлагаемое содержание учитель 
обеспечивает связь исследуемой проблемы 
с имеющимся у них жизненным опытом, те-
оретическим и практическим опытом, полу-
ченным в ходе обучения, выявляет познава-
тельные барьеры, погружает учеников 
в процесс освоения методов решения зада-
чи, конкретных учебных действий.

Выделенные принципы обращают вни-
мание на необходимость при конструиро-
вании учебных ситуаций развития иссле-
довательского потенциала школьников 
в контексте антропологического подхода 
дополнить инвариантное содержание обу-
чения тем, что отражает передний край раз-
вития науки (научными достижениями се-
годняшнего дня и неустоявшимися, гипо-
тетическими знаниями), а также объектами 
для размышления и наблюдения («знанием 
неопознанного», «учёным незнанием»), ко-
торые в будущем приведут к новым про-
блемам и гипотезам.

На приведённых примерах мы видим, 
что при работе с гипотетическими знания-
ми школьник ищет способы обоснования 
появления проблем и гипотез, а при работе 
с объектами потенциального знания (заре-
гистрированными в научном мире факта-
ми, которые могут только служить для пос-
тановки новых проблем), ученик осущест-
вляет первые пробы формулирования про-
блем и гипотез. Такое содержание позволяет 
школьникам более глубоко осмыслить ди-
намику научного знания; выразить отноше-
ние к движущемуся научному знанию; про-
явить инициативу, критичность мышления; 
в наибольшей мере реализовать свой иссле-
довательский потенциал.

На помощь современному учителю 
при использовании нового содержания при-
ходят современные цифровые технологии, 
научно-популярные тексты сети Интернет. 
Нами разработаны способы использования 
научно-популярных ресурсов для разработ-
ки учебных заданий, направленных на раз-
витие определённых составляющих иссле-
довательского потенциала [14]. Использо-
вание заданий, расширяющих горизонты 
традиционного содержания, может помочь 
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учителю в разработке учебных ситуаций, 
в которых ученики осуществляют исследо-
вательский поиск, создают новые програм-
мы творческого самодвижения, что в итоге 
позволит школьникам избежать бездумного 
запоминания понятий, фактов, формул, на-
учит соотносить их с закономерностями, те-
ориями, т.е. видеть «за деревьями лес».

Таким образом, гармоничное развитие 
исследовательского потенциала школьни-
ков с позиции антропологического подхо-
да даёт возможность увидеть в нём дина-
мику познания школьника от «знающего 
знания» до «учёного незнания», в котором 
он соприкасается с современным научным 
знанием, выражает своё отношение к неиз-
вестному, к загадкам и тайнам мира, ощу-
щает себя исследователем.
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Введение
Разные задачи на разных этапах проек-

тирования — разные требования к оформ-
лению.

Данные методические рекомендации 
написаны как своеобразный конструктор 
для человека, организующего свою или 
совместную проектную деятельность. Бла-
годаря представленным рекомендациям 
педагог, обладающий компетенцией педа-
гогического сценирования, сможет сущест-
венно обогатить её. Описанные нами виды 
оформлений достаточно легко превратить 
в задачу для учащихся — в рамках конк-
ретного группового или индивидуального 
занятия.

Превращение требований в задачу яв-
ляется принципиальным моментом 
для мыследеятельностной педагогики, 
для реализации (достижения) метапред-
метного и личностного результатов обуче-
ния проектированию. Когда учащийся пре-
вращает требования в задачу, у него вы-
страивается структура деятельности. Он 
начинает фиксировать, что ему необходи-
мо достичь, и сам выбирает средства до-
стижения, сам контролирует качество ис-
полнения.

Именно в этом процессе у него форми-
руется новая компетенция, связанная 
с осознанным, внимательным отношением 
к требованиям; умение их восстанавливать, 
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разбираться с ними в каждой новой ситуа-
ции; умение превращать их в регуляторы 
своей деятельности.

Что именно требуется оформлять, ка-
кие процессы наиболее важны в данный 
момент, безусловно, зависит от ситуации 
и состояния проекта. Задача пособия — по-
казать, как такие задачи могут ставиться, 
и почему их надо ставить по-разному 
на разных стадиях проекта, а также пре-
вратить оформление и визуализацию про-
ектной деятельности в творческую созида-
тельную работу.

Часть 1. Постановка задач 
на оформление в проекте. 
Что и как оформляется

1.1. Область самоопределения 
и постановки задач.

Проектные технологии, технологии 
проведения исследования, работа по конс-
труированию механизмов и сред, создание 
творческой работы — все эти виды деятель-
ности являются сложными, имеют различ-
ные этапы своего осуществления. На каж-
дом этапе решаются специфические зада-
чи. Теория деятельности, разработанная 
в российской психологии А.Н. Леонтьевым, 
имеет очень удобную схему: в ней деятель-
ности соответствует мотив, некоторый от-
далённый образ желаемого результата. Но 
его достижение, как правило, не может 
быть осуществлено сразу и поэтому разби-
вается на отдельные цели, задавая после-
довательность в реализации деятельности. 
Любое целевое действие должно быть ре-
зультативно. Результат должен быть полу-
чен, предъявлен, закреплён и оценен как 
тот, который позволяет двигаться дальше. 
Если мы проводим начало исследования, 
то гипотеза должна быть сформулирована, 
должно быть выделено то, что мы пытаем-
ся узнать. Если мы строим эксперимент, 
должны быть жёстко зафиксированы его 
условия, переменные и постоянные факто-
ры. И каждый раз требуется специальное 
оформление.

Поставить задачу на оформление — это 
практически сформировать требования 
к тому промежуточному результату, кото-
рый должен быть получен. В устоявшихся 
профессиональных пространствах подоб-
ные системы требований уже сложились 
и существуют, однако в наиболее перспек-
тивных новых областях сейчас требуется 
особая компетенция — формирование по-
шаговых требований к оформлению 
при решении неклассических задач. Эта 

компетенция имеет как минимум три раз-
ных значения: первое — для организации 
собственных работ и их последующей 
оценки и рефлексии; второе — для возмож-
ностей состыковки своих проектов и ис-
следований с другими в той же или смеж-
ных областях, третье — для эффективного 
управления и постановки задач коллекти-
ву разработчиков.

Приведём две цитаты: первая — «об-
разы желаемого нужно удерживать в го-
лове и стараться формировать их отчёт-
ливо», вторая — для того, чтобы «убедить 
себя в том, что вы можете сделать что-ли-
бо», необходимо «развитие и воспитание 
воображения». В обоих высказываниях 
подчёркивается мысль: формирование 
представления о том, что именно требует-
ся достичь в деятельности, о её продук-
те — это специальная работа. Причём ра-
бота, связанная с продумыванием, вооб-
ражением, приданием формы тому, к чему 
ты стремишься. Именно про подобную 
работу с оформлением и визуализацией 
и пойдёт речь ниже. А как вы думаете, от-
куда взяты цитаты? Да, именно из описа-
ния и рефлексии опыта достижения зна-
чимых результатов в работе над собой 
и построении своего дела.

1.2. Этапы проектной деятельности.
Этапы проектной деятельности выде-

ляются на основе того, что само устройс-
тво работы на этих этапах различно, также 
на разных этапах привлекаются различные 
кооперанты и данные. Это связано, прежде 
всего, с тем, что на каждом из них должны 
быть получены особые результаты, служа-
щие основанием для перехода на следую-
щий этап.

Для инженерных проектов выстроено 
понятие «жизненного цикла проекта» 
и введены базовые стандарты ИСО, позво-
ляющие контролировать качество проекта 
и замыкать друг на друга различные про-
екты. Это такие стандарты, как ISO 
15288 — «Системная инженерия — Про-
цессы жизненного цикла систем» (описы-
вает общую структуру процессов, состав-
ляющих жизненной цикл любого рода сис-
тем, созданных человеком. Основное вни-
мание уделено вопросам непрерывной 
оценки качества систем, контроля качества 
циркулирующей информации, управления 
рисками, анализа рисков и оптимизации 
процессов на всех стадиях разработки 
и эксплуатации систем), ISO 15926 — он-
тология для семантического представле-
ния инженерных данных (стандарт обеспе-
чивает возможность доступа и анализа 
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для полных данных жизненного цикла 
сложного инженерного объекта, создание 
единого информационного пространства 
жизненного цикла, создание цифровой мо-
дели и т. п.).

Общее понимание этих стандартов до-
статочно важно для учителя, но в организа-
ции работы учащегося мы рекомендуем 
пользоваться наиболее простой формулой, 
задающей базовую схему процесса проек-
тирования: замысел — реализация — реф-
лексия (по Н.Г. Алексееву). Схема является 
базовой, так как если учащийся не прохо-
дит все три основных фазы, то его позиция 
как проектировщика не складывается. Ес-
ли выпускается фаза замысла, то человек 
погружается не в реализацию, а в простое 
исполнение заданий, и не может потом осу-
ществить рефлексию проекта; если уча-
щийся не переходит к реализации (осу-

ществлению проектного действия), то он 
остаётся в «словах» и не получает результа-
та; наконец, при отсутствии рефлексивной 
фазы человек не собирает свою деятель-
ность как осуществлённую в единое це-
лое — не фиксирует свои средства, качество 
результата и последствия реализации про-
екта в целом. Работа на каждом этапе мо-
жет разворачиваться с различной степенью 
формализации и может быть представлена 
как полноценная мыследеятельность. Это 
означает, что на каждом этапе нам надо ор-
ганизовать соответствующее мышление, 
обеспечить коммуникацию и осуществить 
действие по оформлению полученного 
на данном этапе содержания.

В таблице 1 отражены наиболее харак-
терные для каждой фазы компоненты 
мыследеятельности по уровням: мышле-
ние, коммуникация, действие.

Таблица 1
Развёртывание мыследеятельностных процессов (мышления, коммуникации и действия) 

на разных фазах проектной деятельности

Фаза проек-
тирования

Процессы и предме-
ты мышления

Предпочтительные типы 
коммуникативных связей

Осуществляемое 
действие

Замысел Анализ ситуации.
Проблематизация, 
поиск противоречий, 
требующих решения.
Представление (вооб-
ражение) желаемого 
результата.
Позиции, вовлечён-
ные в проблему; про-
тиворечия, с которы-
ми работает проект 
(со-проектанты)

Позиции, вовлечённые в 
проблему; противоречия, 
с которыми работает про-
ект (со-проектанты).
Возможные потребители 
результатов проектиро-
вания.
Консультанты-
профессионалы (по стра-
тегии развития в сфере, в 
которой ведётся проекти-
рование).

Самоопределение.
Целеполагание

Реализация Анализ имеющихся 
средств;
программирование 
работы;
конструирование 
объектов;
соорганизация (кон-
фигурирование) 
промежуточных ре-
зультатов

Консультанты-
профессионалы (по зна-
ниям и средствам в сфере, 
в которой ведётся проек-
тирование).
Со-проектанты (совмес-
тно с которыми ведётся 
проект).
Кооперанты в деятельнос-
ти (те, кто обеспечивает 
реализацию проекта без 
участия в его обсуждении 
доставляет материальные 
детали, обеспечивает свя-
зи и т.д.)

Преобразующее дейс-
твие (получение но-
вого знания, создание 
экспериментальной 
установки, других 
средств исследова-
ния, создание моде-
лей и макетов; прове-
дение мероприятий; 
изготовление вещей 
и т.п.)

Рефлексия Качество результата.
Технологии и средс-
тва
деятельности.
Продвижение в про-
блеме.
Последствия и вне-
шние эффекты

Позиции критики: про-
фессиональной, организа-
ционно-управленческой, 
методологической.
Позиции осмысления 
(прогноз и анализ введён-
ных в ходе проекта гума-
нитарных и технологичес-
ких преобразований)

Фиксация.
Перепроектирование.
Постановка целей по 
проблеме, по разра-
ботке средств
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В таблице 1 и в трёх последующих таб-
лицах мы задаём наиболее часто встречаю-
щиеся компоненты, что ни в коей мере 
не препятствует введению дополнитель-
ных форм. Главное требование — соответс-
твие каждой формы той фазе, в которой 
она реализуется. Так фазе замысла не бу-
дет соответствовать работа с набором конс-
труктивных элементов, фазе реализации 
не будет соответствовать проблематизация 
общих целевых ориентиров, а фазе реф-
лексии — программирование работ и так 
далее. Мы можем делать соответствующие 
действия, но при этом необходимо пони-
мать, что мы либо тормозим движение 
в проекте, отодвигаемся назад, либо наобо-
рот слишком торопимся.

1.3. Особенности оформления в мыс-
лительном, коммуникативном пространс-
твах и в пространстве действия при орга-
низации проектной деятельности.

Далее мы рассмотрим каждый столбец 
полученной таблицы отдельно, чтобы вы-
делить тот «язык», на котором можно го-
ворить, прорабатывая каждую фазу. В за-
висимости от того результата, который мы 
хотим получить.

1.4. Технологии постановки задачи 
на оформление при работе с организацией 
мышления в рамках проекта.

В таблице 2 выделено, какие процессы 
и предметы мышления типичны для разных 
фаз проектирования и какие существуют 
соответствующие им оформления. Наибо-
лее характерными оформлениями в мыш-
лении являются оформления в языке, язы-
ке профессиональном, языке схем. Вместе 
с тем для оформлений в культуре выработа-
ны соответствующие формы, которые мож-
но осваивать вместе с учащимися, предла-
гая им проработать их проекты в том или 
ином режиме.

Таблица 2
Процессы и предметы мышления и соответствующие им оформления

Фаза проекти-
рования

Процессы и предметы 
мышления

Предпочтительные типы оформления про-
межуточных результатов

Замысел Анализ ситуации.
Проблематизация, поиск 
противоречий, требующих 
решения.
Представление (воображе-
ние) желаемого результата

Аналитический обзор, история вопроса.
Фиксация проблемы, фиксация (на схеме, 
в тексте) основных позиций по подходам 
к решению данной проблемы.
Схемное, знаковое, образное описание ко-
нечного продукта

Реализация 
(преобразую-
щее действие)

Имеющиеся средства.
Программа работы.
Конструкция.
Соорганизация (конфигу-
рирование) промежуточных 
результатов

Используемые ресурсы (таблица, перечень).
Последовательность действий, схема работы.
Схема, макет, опытный образец, банк 
данных, технология и т.д.
Описание отдельных конструктивов и их 
сборки. 
Интерпретация полученных данных, 
апробации

Рефлексия Качество результата.
Технологии и средства 
деятельности.
Продвижение в проблеме.
Последствия и внешние
эффекты

Описание сдвига, изменения, возникшего
в результате преобразующего действия.
Фиксация средств деятельности и оценка их 
эффективности.
Определение изменений в проблемной 
ситуации.
Объективированное описание изменений
в макроситуации

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.5. Технологии постановки задачи 
на оформление при работе с организацией 
коммуникации в рамках проекта.

В таблице 3 выделено, какие комму-
никационные связи становятся предпоч-
тительнее на каждой из фаз и какие су-
ществуют соответствующие оформления. 
Здесь мы обсуждаем даже не устройство 
акта коммуникации (его лучше обсуж-
дать при осуществлении педагогического 

сценирования, при подготовке занятия 
по проекту), а те позиции, тех коммуни-
кантов, которые обеспечивают наиболее 
эффективное прохождение каждой из фаз 
проектной деятельности учащихся.

1.6. Технологии постановки задачи 
на оформление при работе с органи-заци-
ей преобразующего действия в рамках 
проекта.
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В таблице 4 выделено, какие действия, 
преобразования типичны для разных фаз 

проектирования и какие им соответствуют 
оформленные результаты.

Таблица 3 
Коммуникативные позиции и соответствующие им оформления

Фаза проекти-
рования

Предпочтительные типы
коммуникативных связей

Соответствующие 
им оформления

Замысел Позиции, вовлечённые в проблему, про-
тиворечия с которыми работает проект 
(со-проектанты).
Возможные потребители и заказчики 
результатов проектирования.
Консультанты-профессионалы
(по стратегии развития в сфере,
в которой ведётся проектирование)

Дискуссия, с фиксацией (схем-
ной, аналоговой, образной) про-
тивостояния в диалоге.
Позиционные споры.
Маркетинговые исследования.
Последовательность вопросов 
для интервью (консультации)

Реализация Консультанты-профессионалы
(по знаниям и средствам в сфере, 
в которой ведётся проектирование).
Со-проектанты (совместно с которыми 
ведётся проект).
Кооперанты в деятельности (те, кто 
обеспечивает реализацию проекта без 
участия в его обсуждении — доставляет 
материальные детали, обеспечивает 
связи и т.д.)

Составление карты основных 
понятий, моделей, онтологий.
Договор.
Распределение функций

Рефлексия Позиции критики: профессиональной, 
организационно-управленческой, мето-
дологической.
Позиции осмысления (прогноз и анализ 
введённых в ходе проекта гуманитарных 
и технологических преобразований)

Схемы организации деятельнос-
ти и взаимодействия, их эффек-
тивность и качество.
Схемы организации деятель-
ности и взаимодействия, их 
«вписанность» в общественно-
государственную систему управ-
ления

Таблица 4
Преобразующее действие и его оформление как социокультурного факта

Фаза проек-
тирования

Осуществляемое
действие

Оформление

Замысел Самоопределение.
Целеполагание

Описание личной позиции. Декларация цен-ност-
ного отношения.
Манифест.
Образное представление, в том числе с введением 
исторических, литературных и других образцов.
Описание преобразования действительности (со-
здание нового предмета, технологии, события), ко-
торое предполагается при осуществлении проекта.

Реализация Преобразующее действие
(получение нового зна-
ния, создание экспери-
ментальной установки, 
других средств исследо-
вания, создание моделей 
и макетов; проведение 
мероприятий; изготовле-
ние вещей и т.п.)

Разные виды продукта, взятые в их завершённой 
форме (модели, макеты, графики, диаграммы, схе-
мы, тексты, программы мероприятий и другое).
Описание форм использования полученного про-
дукта (инструкции, рекламы, рекомендации).

Рефлексия Фиксация.
Постановка целей по 
проблеме, по разработке
средств.
Перепроектирование

Описание реализованной технологии.
Описание условий её реализации и инновирова-
ния.
Техническое задание на доработку средств и само-
го продукта.
Описание следующего шага по направлению ре-
шения проблемы, исходной задачи
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1.7. Разные целевые ориентиры и пос-
тановка задачи на оформление.

Когда мы работаем над проектом, осо-
бенно в образовательном пространстве, мы 
имеем, как правило, не одну, а сразу не-
сколько целей. Наиболее типичными яв-
ляются рабочая цель (по реализации про-
ектного замысла), образовательная цель 
(совершенствование своих средств) и ор-
ганизационная цель (продвижение своего 
проекта).

Соответствующим образом меняется 
и оформление: когда мы двигаемся к рабо-
чей цели, мы осуществляем оформление 
относительно исходного замысла — про-
движение в достижении результатов. Ког-
да нас начинает интересовать образова-
тельная цель: наш личностный рост, наше 
развитие, то мы строим оформление отно-
сительно освоенных средств деятельности 

(описание проделанного). Когда мы вкла-
дываемся в цели по продвижению проекта, 
то мы занимаемся оформлением относи-
тельно партнёров и потенциальных поль-
зователей.

Педагог-организатор должен по ходу 
работы выделять, какое оформление явля-
ется в разные моменты наиболее значимым, 
задавать и удерживать его рамки. Здесь 
важным является мотив отработки разного 
оформления по очереди. В зависимости 
от интересов развёртывания общей коллек-
тивной деятельности, от временных пара-
метров, педагог может акцентировать выбор 
и задачу на получение определённого конк-
ретного набора оформлений. При этом мо-
гут быть задействованы не все, а только 
ключевые моменты. На таблице 5 задана 
обобщённая матрица оформлений, внутри 
матрицы — одни из возможных маршрутов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таблица 5
Обобщённая матрица оформлений 

(разные этапы и полицелевое пространство деятельности)

Фаза проек-
тирования/

основная цель 
оформления

Рабочая цель:
оформление относи-
тельно исходного за-

мысла — продвижение 
в достижении 
результатов

Образовательная цель:
оформление относительно 

освоенных
средств деятельности

(описание проделанного)

Цели по продвиже-
нию проекта:

оформление относи-
тельно партнёров
и потенциальных

пользователей

Замысел +

Реализация + +

Рефлексия + +

1.8. Оформление в коммуникации — 
придание формы для обеспечения взаимо-
действия.

Рассказывая про свой проект, наиболее 
сильные учащиеся рано или поздно обна-
руживают, что то, что нравится одним экс-
пертам, не устраивает других. И этот фено-
мен имеет своё обоснование. Разные люди 
относятся к проектам из различных пози-
ций. Из одной позиции кажется менее су-
щественным то, что для другой кажется 
максимально важным. Так, научная обос-
нованность важна для учёного, но будет 
раздражать практика. Практик спросит — 
а можно ли это реализовать, и какой во 
всём практический смысл. И вместе с тем 
бодрый рассказ о том, сколько раз вы ис-
пользовали результаты своего проекта, бу-
дет вызывать нарекания исследователя, за-
метившего непродуманность базовых осно-
ваний. Методолог или методист попросит 
вас выделить общую схему, а предметник 
попросит привести пример или кейс. Ситу-

ация разных мнений и отношений, разных 
запросов к вашему рассказу, презентации 
усилится при переходе от экспертных по-
зиций к позициям со-разработчиков или 
потребителей. Со-разработчиков интересу-
ют такие вещи как оценка авторского вкла-
да, обеспечение временных договорённос-
тей, состыковка ваших продуктов в единое 
целое. А потребителей интересует качест-
во, удобство и подобные параметры.

Компетенция представлять свой замы-
сел или результат для определённых пози-
ций — достаточно важная для успешности 
компетенция. Она важна и для самого 
проекта, так как мыслительная имита-
ция — что важно показывать в проекте 
и для каких целей — усиливает и сам про-
ект, позволяет авторам проекта взглянуть 
на него с разных сторон, проработать раз-
ные детали.

Для отработки этих принципов можно 
пройти тренировочное задание, изложен-
ное ниже.
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Для начала выберите проект, с которым 
вы будете работать. Желательно, чтобы вы 
его уже продумали и достаточно подробно 
знали разные его детали. Теперь разрабо-
тайте и запишите макет представления 
проекта для решения различных задач:

• привлечение партнёров;
• демонстрация значимости проекта 

для проверяющих;
• привлечение в проект других уча-

щихся (их мотивация на участие);
• возможность убедить заказчика 

в том, что проект выгоден, в него стоит 
вкладываться;

• демонстрация родителям, что дан-
ный проект развивает способности и при-
носит пользу учащемуся;

• вы можете ввести дополнительную 
позицию, значимую для вашего проекта 
(например: позицию территориального уп-
равления, позицию эколога или хозяйс-
твенника и др.).

После того, как вы получите несколь-
ко описаний (не менее трёх), вы можете 
приступать к анализу. Сравните описания 
замысла (результата) вашего проекта 
при ориентации на разные позиции. Вы-
делите совпадающие или несовпадающие 
моменты. Менялось ли ваше описание? 
Если нет, то вам следует поработать 
над воображением, попросить ваших дру-
зей сыграть в игру — вы описываете, а ваш 
партнёр изображает проверяющего, роди-
теля, другого ученика и задаёт вам уточ-
няющие вопросы. Если же ваши описания 
не совпадают, то подумайте, как они обо-
гащают ваше исходное представление 
о цели проектирования, что ещё вы може-
те проработать.

1.9. Оформление проекта для обеспе-
чения непрерывности проектной деятель-
ности обучающихся. Постановка обобщён-
ной задачи на оформление — построение 
трассы оформлений — складывание исто-
рии проекта.

Если при предметном преподавании 
непрерывность обеспечивается логикой 
развёртывания определённой предметной 
действительности и, возвращаясь после 
перерыва в обучении к предмету, вы може-
те сориентироваться относительно оглав-
ления учебника, то непрерывность в про-
ектной деятельности задаётся собственно 
возможностью отнести себя к определён-
ной фазе работы и местом той задачи, ко-
торую вы решаете здесь и теперь к общей 
программе намеченной работы.

Основной момент, который должен 
культивироваться — фиксация места конк-

ретной решаемой задачи к общему ходу ра-
боты. Очевидно, что программирование 
работ ведётся более крупными блоками, 
часто возникают промежуточные и допол-
нительные задачи. Именно их место в об-
щей работе и следует определить — зафик-
сировав, для чего нужно взять дополни-
тельное интервью, прочесть и обсудить 
статью, провести контент-анализ и тому 
подобное. Здесь важно чтобы организатор 
работы (педагог или сам учащийся) смог 
зафиксировать пройденное, достигнутое, 
и следующие задачи решались с учётом 
опыта предыдущих.

Существует система средств, позволя-
ющая ориентироваться в ходе (фазах) про-
ектной работы и обеспечивать непрерыв-
ность, наращивание результата проектиро-
вания.

В качестве средств мы предлагаем рас-
смотреть три технологии, позволяющие 
обеспечить рефлексию хода проекта и ка-
чество продвижения в проекте для обуча-
ющихся:

• Пошаговый мониторинг проектной 
деятельности, проводимый четырежды 
в ходе годового учебного цикла (разработ-
ка Л.Н. Алексеевой).

• Специальная работа по созданию ис-
тории проекта. Примером такой формы яв-
ляется разработанный А.С. Лазаревым ме-
тод «введение летописца и обращение к ле-
тописи» при проведении коллективного 
проекта. Суть метода: летописец фиксирует 
события, происходящие по ходу проекта. 
При последующей работе культивируется 
обращение к летописи при обсуждении воп-
росов, уже упоминавшихся ранее.

• Метод визуализации продвижения 
в проекте для учащихся на общешкольном 
стенде. Метод разработан и реализуется 
в Павловской гимназии, подготовлен на-
бор знаковых средств, позволяющих фик-
сировать уровень продвижения учеников 
в проекте, формировать пространства 
близких проектов и ряд других функций.

Часть 2. Системы требований 
к оформлению промежуточного 
и итогового результата. Разные 
требования к оформлению 
в разных системах предъявления 
результата

2.1. Стандарты требований оформления 
проекта для конкурсов и конференций.

Распространённой формой проектной 
деятельности является представление 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 2’2015

33

проектов учащихся на конкурсах и кон-
ференциях. За этими двумя формами ле-
жат принципы и нормы социума.

Смысл первой формы: введение регу-
ляторов в деятельность научного и проек-
тного сообщества, где поддержка заявлен-
ной работы начинает зависеть не от субъ-
ективизма одного человека — начальника, 
но и от потребностей и оценки професси-
онального сообщества. В настоящее вре-
мя участие учёных в грантовых разработ-
ках; проектировщиков в государственных 
конкурсах и конкурсах, проводимых фон-
дами и корпорациями; существуют лите-
ратурные, кино-конкурсы и так далее. 
Участие в этих работах является одной 
из важных компетенций для людей твор-
ческих — это элемент культуры современ-
ного специалиста.

Конференции выполняют несколько 
иную роль — складывания профессио-
нального сообщества и становления чело-
века в нём. Участвуя в конференциях, 
учащийся попадает в среду, где у него по-
является возможность увидеть своих 
сверстников, добившихся результатов 
в той же области, в которой двигался и он 
сам. Обмен средствами, находками, об-
суждение принципов и норм работы — всё 
это даёт импульс к расширению представ-
лений о возможностях работы в выбран-
ном направлении.

Итак, образовательная функция кон-
курсов и конференций лежит прежде всего 
в формировании компетенций, связанных 
с социализацией своего замысла и резуль-
тата, формирования себя в профессиональ-
ном сообществе.

Требования к оформлению здесь явля-
ются более жёсткими. Каждый конкурс 
и каждая конференция имеют требования 
к предоставлению результатов. Эти требо-
вания специально выносятся в отдельный 
блок информационных писем о конферен-
ций или в условия подачи конкурсной за-
явки. И именно эти требования являются 
главными при прохождении технической 
экспертизы, ещё до того, как эксперты на-
чнут оценивать содержание. Требования 
при этом могут быть самые разные — таб-
лицы с данными, презентации с определён-
ным числом слайдов, постеры, аннотации, 
тезисы выступления и прочее.

На какие требования следует обратить 
особое внимание? Это такие требования, 
как сроки подачи заявки, информация 
об авторе, заполнение всех полей заявки, 
использование указанных в заявке класси-
фикаторов.

Ещё раз подчеркнём: работа по оформ-
лению своих проектов на конкурсы и кон-
ференции это прежде всего умение разби-
раться в системе внешних требований 
и излагать свою работу согласно этим тре-
бованиям.

2.2 Предъявление в общественном про-
странстве — сервисы в Интернете.

В настоящее время существует доста-
точное число средств, позволяющих рас-
ширить пространство предъявления ре-
зультатов, причём расширить его с ориен-
тацией на те профессиональные и обще-
ственные сообщества, в которых данный 
проект может быть принят с наибольшим 
интересом. Мы ниже перечислим несколь-
ко сервисов, которые предоставляют на-
иболее общие возможности публикации 
и обсуждения проектов для учащихся. От-
дельно мы рекомендуем вам проработать 
специальную задачу с учащимися — где 
и для чего интересно разместить проект. 
Такая задача наиболее подходит для вто-
рой и третьей фазы работы с проектом. 
Дадим краткую характеристику ряду ре-
сурсов:

1. ООО «ГлобалЛаб» является созда-
телем и разработчиком Глобальной школь-
ной лаборатории, которая под своим крат-
ким названием ГлобалЛаб (GlobalLab) из-
вестна десяткам тысяч школьников 
в 30 странах мира. В этом пространстве 
специально сформировано поле выклады-
вания и обсуждения школьных проектов. 
Ссылка: https://globallab.org/ru/

2. Google-группы, Google-сайты обес-
печивают возможность перевести работу 
в цифровой формат и опубликовать для оз-
накомления всех коллективов. Они имеют 
доступную обучающую программу.

3. Сайты межшкольных проектных со-
обществ связывают проекты образователь-
ных организаций, двигающихся в опре-
делённом направлении (типа https://
school-projects.ru).

4. Информационные сетевые ресурсы 
типа «Википедии» позволяют принять 
участие в формировании общих банков 
данных. На основе школьных проектов, 
имеющих высокую интеллектуальную со-
ставляющую, можно инициировать и при-
нять участие в проработке определённых 
направлений.

Другой вариант подобной работы воз-
можен на сайте Letopisi.Ru (Школьная се-
тевая энциклопедия информатизации), ре-
сурс даёт возможность больше узнать 
про сетевые сообщества и начать с ними 
работать.

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

И РЕКОМЕНДАЦИИ
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5. Ряд ресурсов обеспечивает техничес-
кую поддержку, позволяющую сделать 
проектную работу более технологизиро-
ванной. В качестве примеров можно при-
вести ресурсы, на которых вы можете:

• профессионально подготовить книги 
к публикации без специальных знаний 
и абсолютно бесплатно. https://ridero.ru;

• провести опрос и подсчёт данных в ав-
томатическом режиме (сайты голосований);

• провести контент анализ и решить 
ряд подобных задач.

2. Система требований к оформлению 
проектов в школе.

Требования к проекту в образователь-
ной организации строятся на основе требо-
ваний к ФГОС. Далее идёт ряд конкрети-
заций этих требований.

Первая конкретизация связана с ос-
новной образовательной программой шко-
лы, её традициями и областями ученичес-
кого проектирования, обеспеченными ре-
сурсами школы. Каждое образовательное 
учреждение начинает сейчас формировать 
свой дополнительный «стандарт» требова-
ний — систему событий, на которых дол-
жен быть представлен проект, мониторинг 
проектной деятельности и так далее.

Вторая конкретизация требований свя-
зана с областью проектирования и носит 
специфический характер: к описанию экс-
перимента и обработке данных в исследо-
вательском проекте; к выбору категорий 
контингента опрашиваемых в социологи-
ческом опросе; к демонстрации моделей 
в инженерном проекте; к качеству изобра-
жения в кино-проекте и так далее.

Мы остановимся на том, какие требо-
вания заложены в стандартах и как эти 
требования могут быть отражены в оформ-
лении проекта. Стандарт вводит:

1) понятие индивидуального проекта 
учащегося. «Индивидуальный проект» 
представляет собой особую форму органи-
зации деятельности обучающихся (учеб-
ное исследование или учебный проект)»;

2) базовую форму отношения «педа-
гог — ученик» в проекте «Индивидуаль-
ный проект». Выполняется учащимся са-
мостоятельно под руководством учителя 
(тьютора);

3) возможности выбора учащимся темы 
«Индивидуальный проект». Выполняется 
учащимся… по выбранной теме в рамках од-
ного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной облас-
ти деятельности (познавательной, практи-
ческой, учебно-исследовательской, социаль-
ной, художественно-творческой, иной);

4) требования к результатам (прежде 
всего метапредметным) выполнения «ре-
зультаты выполнения индивидуального 
проекта» должны отражать: сформирован-
ность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, крити-
ческого мышления; способность к иннова-
ционной, аналитической, твор чес кой, 
интел лек ту аль ной дея тельнос ти; cфор ми-
ро ван ность на вы ков проектной деятель-
ности, а также самостоятельного примене-
ния приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных облас-
тей; способность постановки цели и фор-
мулирования гипотезы исследования, пла-
нирования работы, отбора и интерпрета-
ции необходимой информации, структури-
рования аргументации результатов 
исследования на основе собранных дан-
ных, презентации результатов»;

5) время работы над проектом «Ин-
дивидуальный проект» выполняется обу-
чающимся в течение одного или двух лет 
в рамках учебного времени, специально 
отведённого учебным планом, и должен 
быть представлен в виде завершённого 
учебного исследования или разработан-
ного проекта: информационного, твор-
ческого, социального, прикладного, ин-
новационного, конструкторского, инже-
нерного».

Таким образом, индивидуальная фор-
ма представления проекта учащимся яв-
ляется формой предъявления:

• продукта (вклада учащегося в опре-
делённую проектную, исследовательскую, 
творческую, социально-организационную 
деятельность и полученный на основе это-
го вклада предметный продукт);

• образовательного результата (опыта 
деятельности, целеполагания, организации 
действия, опыт мышления и коммуника-
ции, а также опыта самоопределения и от-
ветственного выбора, приобретённый уча-
щимся в ходе проектной деятельности).

При оформлении проекта мы рекомен-
дуем разделить:

1) технические требования к оформле-
нию проекта;

2) содержательные требования к офор-
млению проекта.

К техническим требованиям к оформ-
лению проекта относятся требования к:

• презентации;
• докладу;
• текстовому описанию хода и резуль-

татов проекта;
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• специфические требования в зависи-
мости от области проекта: макет, программу, 
видео и др.

При оформлении желательно задать ог-
раничительные параметры по количеству 
слайдов, объёму текста, времени доклада.

К содержательным требованиям отно-
сятся:

• наличие постановочной части проекта;
• наличие содержательной части про-

екта (проекта, исследования, творческой 
работы);

• наличие коммуникативно-реализа-
ционной части проекта (описание про-
ведённых обсуждений, действий, получен-
ных продуктов);

• наличие рефлексивной части проекта 
(описание чему научился учащийся, описа-
ние полученного социального и деятельнос-
тного опыта).

Постановочная часть включает:
• Наличие проблемы, на решение ко-

торой направлена работа. Это может быть 
дано в форме подробного описания воп-
роса, на который должен быть получен 
ответ; конфликта, который должен быть 
решён; требований к конструкции, кото-
рые должны быть выполнены в конкрет-
ном изделии.

• Обоснование значимости (какие из-
менения должны произойти, почему важ-
ны получаемые знания).

Содержательная часть включает:
• Анализ. В анализе фиксируются уже 

известные решения вопроса (проведённые 
исследования, прототипы с указанием их 
авторства) не менее двух по выбранной те-
ме. Данная работа в тексте выносится в на-
чале, в реальной работе может выполнять-
ся на разных этапах работы.

• Описание собственного исследова-
ния, проекта. В этой части учащийся опи-
сывает свои находки, включает свои рас-
суждения по предмету, описывает создан-
ные им конструкции.

Обязательным для данной части явля-
ется:

а) описание способа реализации замыс-
ла работы;

б) предъявление продукта, полученно-
го в результате работы (полученных зна-
ний, осуществлённой акции в социальных 
проектах, художественного текста, макета 
изобретения, программы мероприятия 
и тому подобное).

Коммуникативная часть включает:
• описание системы партнёрства (с кем 

сотрудничал для реализации проекта);
• описание истории презентаций про-

екта: кому и в каких ситуациях проект был 
представлен, какие он вызвал вопросы, 
предложения (в том числе и от участников 
проекта).

Рефлексивная часть включает:
• описание того, как шла работа над про-

ектом, и анализ результативности проделан-
ной работы со стороны самого учащегося;

• предложения учащегося по последу-
ющим шагам работы с проектом
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Медиабезопасность: 
от испуга до признания

Сначала казалось, что это результат ка-
кого-то редкого стечения обстоятельств, 
следствие минутного порыва энтузиазма, 
который, вскоре рассеявшись, исчезнет без 
следа. Но идут годы, а движение не угаса-
ет, напротив, оно набирает силу и радует 
своими всё более прочными и глубокими 
результатами. Сегодня областная програм-
ма развития инновационных процессов 
(РИП) включает более 100 образователь-
ных организаций разного уровня и по раз-
ным темам.

Салмановская средняя школа Улья-
новского района участвует в программе 
РИП с 2007 года. Тема исследования 
«Формирование информационной ком-
петентности сельских школьников» ока-

залась актуальной и перспективной. 
Предлагая тему коллективу школы, мы, 
как научные руководители, подразумева-
ли под ней проблему защиты от манипу-
ляции сознанием, на что участники рабо-
ты вначале поглядывали с опаской. По-
нятно, что на манипуляционных техноло-
гиях держится вся реклама, но основное 
направление их использования — управ-
ление массами, политтехнологии, «про-
мывка мозгов», а это афишировать 
не принято. С другой стороны, запрет-
ность темы создаёт дополнительный ин-
терес, а материалы для работы можно 
брать не из окружающей среды, а из жиз-
ни «потенциального противника» (в это 
время о нём снова начинали говорить 
в таком аспекте). А дальше надеяться 
на перенос навыка — технологии-то ис-
пользуются одни и те же.

Исследовательская работа в школе:
рефлексия научных руководителей

Вершинин Сергей Владиславович,
заведующий Информационным центром Ульяновского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, 
кандидат технических наук

Прохорова Светлана Юрьевна,
доцент, проректор по развитию регионального образования 
Ульяновского УИПКиППРО

Вот уже 20 лет в Ульяновской области действует не совсем обычная форма 
организации педагогических исследований. Ситуация, когда кабинет учёного 
из академического института перемещался непосредственно в школу, нередко 
встречалась в нашей стране и раньше. Но массовое превращение школьных 
классов в исследовательские лаборатории, а учителей — в исследователей — 
явление достаточно новое и необычное.
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Но с 2011 года актуальность этой темы 
неожиданно была подтверждена на самом 
высоком уровне, и это направление даже 
сменило название на «медиабезопасность». 
По инициативе П.А. Астахова, уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам 
ребёнка, 1 сентября 2011 года был объяв-
лен Днём медиабезопасности. Под «медиа-
безопасностью» чаще всего понимается 
умение пользоваться современными средс-
твами связи без вреда для себя. Но растёт 
и осознание важности умения оценивать 
степень достоверности сообщений средств 
массовой информации.

Так, Астахов, в частности, отметил: 
«Часто дети принимают всё, что видят 
по телевизору и в Интернете, за чистую 
монету. Они не всегда умеют распознать 
манипулятивные технологии в рекламе, 
не анализируют степень достоверности ин-
формации и подлинность её источников. 
Мы же хотим, чтобы ребята стали полно-
ценными гражданами своей страны — те-
ми, кто может анализировать и критически 
относиться к информационной продукции. 
…Считал бы необходимым предложить 
Министерству образования ввести специ-
альный курс обучения детей, возможно, 
даже и родителей, так называемой «Медиа-
безопасности детей и подростков».

Вот так мы и оказались впереди паро-
воза — по крайней мере, в школьной среде. 
Учителя Салмановской школы с начала 
работы по теме исследования проявили 
активность и заинтересованность. Правда, 
вначале главной проблемой было — пове-
рить в свои силы. У многих основным 
ощущением был… испуг. До слёз — «как 
это я буду выступать, когда я не умею!». 
Но оказалось, что неверие в свои способ-
ности было именно неверием, а не отсутс-
твием этих способностей — в повседнев-
ной школьной рутине они были просто 
не востребованными.

Учителя стали участвовать в меропри-
ятиях в других школах, на районном и об-
ластном уровне. Начали проводить их у се-
бя, приглашать других к себе. Сейчас 
и районные, и областные мероприятия 
проводятся школой в рабочем порядке, 
причём на достаточно хорошем организа-
ционном и методическом уровне. Школа 
стала заметной и в районе, и в области.

Однако не секрет, что внешне схожие 
результаты могут получаться весьма раз-
личными способами и иметь различные 
мотивы. Одно дело — как мы видим это 
со стороны, другое дело — как в этом 
чувствуют себя сами участники. Чтобы 

получить картину субъективного воспри-
ятия этой работы учителями школы, мы 
предложили им оценить своё участие 
в ней, предложив несколько наводящих 
вопросов.

Главная цель предложенных вопро-
сов — понять, а полезна ли исследователь-
ская работа в школе в принципе? Програм-
ма РИП — это хорошо, но если вся эта де-
ятельность отделена от повседневной 
школьной жизни, представляет собой 
просто очередную шумиху для аттестации, 
а ученикам от неё никакой пользы, то нуж-
на ли она школе…

Результаты получились интересными, 
хотя и не неожиданными, но и эти резуль-
таты вполне показательны, причём не толь-
ко с точки зрения участия в исследова-
тельской работе: и содержание, и стиль от-
ветов, и сама манера осмысления своего 
участия в жизни школы иллюстрируют со-
стояние сегодняшнего учителя, его надеж-
ды и устремления.

Пожалуй, первое, что настораживает 
в отзывах, это ориентация «на правильный 
ответ». Здесь совмещаются два фактора: 
1) отвечать надо так, чтобы получить хоро-
шую оценку (а не так, как я думаю), 
и 2) формулировать ответ надо «развёрну-
то» и стереотипно (а не так, как говорят 
нормальные люди).

Зажатость в формулировках собствен-
ных мыслей возникает не только вследс-
твие профессиональной деформации лич-
ности. Да, когда от учеников постоянно 
требуешь изъясняться определённым об-
разом, это действует и на тебя самого. Но 
в положение виноватых учеников постав-
лены и сами учителя: документы, планы, 
отчёты, курсы и аттестации — всё это тре-
бует специфического способа описания, 
усвоения специфических шаблонов и про-
изнесения специфических наборов слов. 
Причём содержание этих слов во многом 
оказывается неважным — важно уложить 
их в правильную форму, а форма эта обус-
ловлена не здравым смыслом, а произво-
лом её создателя. В конечном счёте, явле-
ние социального конформизма берёт своё, 
и учителя начинают считать, что так гово-
рить — нормально, и изъясняются таким 
образом даже там, где это необязательно.

Таким образом, полученные отзывы за-
темняет мощный фильтр «правильного от-
вета», послушности и дисциплинирован-
ности учителей. И оценивать их надо с со-
ответствующим отфильтровыванием 
«тяжёлой артиллерии школьной бюрокра-
тии» и переводом на нормальный язык. 
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Поэтому из полученных ответов мы убра-
ли формальные и тривиальные, по возмож-
ности переведя оставшиеся на обычный 
язык. Часто при этом из 8–10 строчек тек-
ста получается коротенькое «Да». Кстати, 
отрицательных отзывов нет ни в одном от-
вете — остаётся надеяться, что это не прос-
то стремление угадать правильный ответ.

После таких оговорок давайте познако-
мимся с некоторыми впечатлениями учи-
телей.

Полезно ли для Вас участие в иссле-
довательской работе школы?

— Полезно и интересно. Очень нравит-
ся. Полезно тем, что в этой работе я при-
учаю учеников к самому слову «исследо-
вание».

Интересно ли Вам этим заниматься?
— Тема совпадает с моими личными 

интересами. Тема манипуляции сознанием 
хорошо изучена в теории, но мало практи-
чески значима на практике. Многому 
учишься и много нового узнаёшь для себя. 
Этой работой я могу увлечь детей и при-
влечь родителей к участию в школьных де-
лах своего ребёнка. Общаешься с коллега-
ми своей школы и региона.

Чему новому Вы научились в ходе 
этой работе?

— Разбираться в понятиях проектной 
деятельности. Я научилась по-другому вос-
принимать услышанную и увиденную ин-
формацию. Приобщать детей к исследова-
тельской работе на обычном уроке. Такая 
работа с детьми возможна только на добро-
вольной основе, поэтому на первом этапе 
я формирую группу учащихся, желающих 
заниматься творческой деятельностью.

Как менялось Ваше отношение 
к этой работе за время участия в ней?

— Появлялось много вопросов, на ко-
торые хотелось побыстрее получить ответ. 
Первоначально работа воспринималась 
как рутина, а потом захватила. Я познако-
милась с новыми направлениями в обра-
зовании. В начале работы было много не-
понятного, а со временем всё встало 
на свои места.

Моё отношение к исследовательской 
работе изменилось в положительную сто-
рону после участия в 2011 году в конкурсе 
«Малая академия». Я стала тьютором зо-
нального этапа конкурса, и мне стало на-
много интереснее. Я научилась работать 
не только с компьютером, но и собственно 
с информацией. Я стала приобщать детей 
к исследовательской и проектной деятель-
ности на ранней стадии общего образова-
ния, что позволяет мне выявлять и разви-

вать их способности. Я обратила внимание 
на то, что Интернет может влиять и нега-
тивно, и учитываю это в работе с детьми.

Помогает ли эта работа школе, уча-
щимся и учителям?

— Кроме опыта и знаний она даёт воз-
можность «продвижения» — участия в кон-
курсах и т.п. Она даёт учителям больше 
возможностей заявить о себе, возможность 
публикаций. Ребята участвуют в конкур-
сах, которые им действительно интересны.

Появилась возможность представлять 
результаты деятельности учащихся и педа-
гогов на уровне региона и даже страны. 
В школе образовался творческий исследо-
вательский коллектив учителей. Школе 
всё труднее конкурировать с телевизором, 
но наши ученики тут в выигрышном поло-
жении.

Узнаёшь для себя много нового. Инди-
видуальная работа с детьми и направлен-
ность на успех создают особые отноше-
ния — они с тобой уже в любых начинани-
ях. Исследования повышают заинтересо-
ванность учащихся. Направление работы 
помогает практически реализовать концеп-
цию модернизации российского образова-
ния — с развитием личности и способнос-
тей ученика. В процессе работы в школе 
формируется новый вид педагогического 
общения, сотрудничества учителей и уча-
щихся.

Помогает ли она Вам в подготовке 
к аттестации?

— Конечно, ведь для аттестации нуж-
ны документы, подтверждающие участие 
учителя в такой деятельности. Благодаря 
программе спецкурса, подготовленного 
мной в рамках этой деятельности, я аттес-
товалась на высшую категорию. Помогли 
материалы, наработанные в её рамках. 
У меня и моих учеников хорошие резуль-
таты в региональных конкурсах, печатные 
материалы областного уровня, сертифика-
ты и грамоты.

Стала ли Ваша деятельность в шко-
ле более разнообразной?

— Материалы нашей работы помогают 
мне разнообразить свои занятия. Разра-
ботки тем использую и в урочной и во 
внеурочной деятельности. Исследователь-
ская работа не обязательна, ею занимают-
ся чаще из интереса — это новая точка зре-
ния на любой материал, в том числе 
и на учебный. На своих занятиях я стала 
использовать материалы в рамках иссле-
довательской тематики. Я стала использо-
вать в работе с детьми проектные методы 
и методы исследовательского обучения. 
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Исследовательская работа становится 
средством индивидуализации образова-
тельного процесса. По этой теме в школе 
стали проходить различные мероприя-
тия — школьного, районного и областного 
уровня.

Какие трудности возникали у Вас 
в процессе работе?

— Дефицит времени. Загруженность 
различной документацией, Ранее — новиз-
на и необычность темы, сейчас — необхо-
димость оплаты участия учащихся в ме-
роприятиях регионального и всероссийс-
кого уровня. Поддержка мотивации млад-
ших школьников. Тут нужна ещё и помощь 
родителей. Выбор темы, актуальной и ин-
тересной и для ученика, и для педагога. 
Выявилось слабое место школьников — 
публичное выступление.

Ваши предложения по развитию 
темы.

— Включать в неё родителей, жителей 
села, учащихся и учителей других школ. 
Больше вовлекать учащихся в эту работу, 
знакомить с ней их родителей. Наработан-
ные материалы представлять учащимся 
и родителям. Обмен опытом с коллегами 
из других школ. Развивать внеурочную де-
ятельность младшего школьника. Попро-
бовать начинать эту работу с детского сада. 
Нужно больше конкурсов для детей из на-
чальных классов, чтобы они могли лучше 
раскрывать свои способности. Одной «Ма-
лой академии» уже мало. Уроки медиабе-
зопасности нужно проводить повсемест-
но — именно по противодействию манипу-
лированию.

Интересно учителю — 
интересно ученику

Вот такие отклики. Да и по общим впе-
чатлениям о школе результаты схожие. 
Получается, что и в самом деле участие 
в программе развития инновационных 
процессов полезно и интересно не только 
для отчётов.

Одним из первых крупных мероприя-
тий по теме исследования стал областной 
конкурс учащихся «Медиабезопасность 
школьника» (в 2012 году). Конкурс про-
водился в два этапа: заочный — когда жю-
ри оценивало и отбирало письменные 
разработки учащихся, и очный — в виде 
межшкольной конференции учащихся 
с выступлениями авторов лучших работ. 
Двухступенчатый конкурс позволил учас-
тникам существенно доработать свои до-
клады к очному этапу и подготовить хо-

рошие сопроводительные материалы — 
жюри особо отметило высокий уровень 
представленных докладов.

В феврале 2014 года также на базе шко-
лы была проведена областная научно-прак-
тическая конференция «Медиабезопас-
ность школьника: опыт, проблемы, пути 
решения». Её целью было обсуждение со-
стояния и тенденций медиабезопасности 
школьника, выявление актуальных про-
блем, поиск возможных путей их решения 
на основе опыта Ульяновской области.

Работа проходила по направлениям: 
медиабезопасность: восприятие информа-
ции школьником; методика медиабезопас-
ности; медиабезопасность в общеобразова-
тельных предметах; практика обучения 
медиабезопасности; безопасный Интернет 
и безопасный телевизор.

Выпущен сборник материалов конфе-
ренции «Медиабезопасность школьника: 
опыт, проблемы, пути решения»; основные 
результаты работы с 2007 по 2012 годы 
представлены в методическом пособии: 
«Медиабезопасность школьника»: на сайте 
школы создан раздел «Медиабезопасность 
школьника» — http://ul-salmanovka-sosh.
ru. — виртуальная выставка образователь-
ных программ по теме исследовательской 
работы. Учителя Салмановской школы 
участвовали в областном семинаре «Дети 
и Интернет: проблемы информационной 
безопасности», организованном региональ-
ным информационным центром. А для 
участников областной программы разви-
тия инновационных процессов в Ульянов-
ском ИПКиППРО проведён семинар 
по теме «Медиабезопасность школьника».

Другие школы Ульяновской области 
тоже начали интересоваться этой темой. 
В рамках обмена опытом на базе средней 
школы № 35 г. Ульяновска был проведён 
совместный проблемный семинар «Ин-
формационная компетентность школьни-
ков на разных ступенях обучения».

Ещё одна форма распространения опы-
та на региональном и всероссийском уров-
нях — выпуск научно-методического жур-
нала «Инновации регионального образова-
ния»: каждый выпуск посвящается одному 
образовательному учреждению — участни-
ку областной программы РИП и соответс-
твенно отражает всю методическую систе-
му, лежащую в основе деятельности этой 
школы. Девятый номер журнала за 2013 год 
посвящён описанию опыта педагогического 
коллектива Салмановской средней школы.

Многие учителя начали принимать 
участие в новых для них мероприятиях, 
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и не только по теме исследования. В пер-
вую очередь называют «Международную 
выставку-ярмарку инновационных обра-
зовательных проектов»: она открывает 
принципиально новые каналы продвиже-
ния педагогических инноваций, предлага-
ет новые формы общения авторов иннова-
ционных материалов с потенциальными 
потребителями, порождает и организует 
педагогические инновации. Часто они ак-
туальны и могут с успехом применяться 
далеко за пределами той школы, где были 
разработаны и апробированы. Отдельный 
интерес представляют инновационные 
проекты и опыт школ и педагогов, став-
ших победителями в рамках националь-
ного проекта «Образование». Кроме того, 
инновации могут быть привлекательными 
с точки зрения инвестиций, что открывает 
новые возможности для их распростране-
ния. В этой ситуации отчётливо осознаёт-
ся и растёт потребность в активном обме-
не опытом между педагогами, учреждени-
ями, регионами.

Привычное знакомство с педагогичес-
кими новшествами через посещение откры-
тых уроков коллег, организацию и участие 
в семинарах и творческих встречах уже 
не может в должной мере удовлетворить 
потребность педагога в профессиональном 
развитии. Требуются такие формы знакомс-
тва с работой коллег и приобретения собс-
твенного опыта, которые отличались бы 
от традиционных большей социальной зна-
чимостью и массовостью, а главное, возмож-
ностью для большого круга заинтересован-
ных лиц представить свои инновационные 
наработки и одновременно с этим познако-
миться с разнообразными инновационными 
предложениями (и, возможно, приобрести 
их!). Такой формой и стала Международная 
выставка-ярмарка инновационных образо-
вательных проектов.

Важно, что исследование не живёт изо-
лированно. Его результатами пользуются 

и на уроках, и во внеурочной работе, при-
чём оно влияет не только на содержание 
занятий, но и на методы работы.

Итак, положительные аспекты иссле-
довательской деятельности в школе:

• повышается общая культура педаго-
гического труда, деятельность школы при-
обретает более организованный и целенап-
равленный характер;

• многие учителя получают дополни-
тельную квалификацию педагога-исследо-
вателя; значительно активизируется про-
цесс повышения квалификации даже тех 
учителей, которые не принимали участие 
участия в научной работе;

• в процессе исследования педагоги-
ческий коллектив открывает новые идеи, 
возможности, которые становятся основой 
программы развития школы, иногда благо-
даря этому буквально выходит из состоя-
ния кризиса;

• совершенствуется система управле-
ния, в исследовательской работе прояв-
ляются новые лидеры, которые потом 
приходят и на административные посты 
в школе. Поскольку они приходят к уп-
равлению как носители определённых 
инновационных идей, их управленческая 
деятельность приобретает особую эффек-
тивность;

• укрепляются и расширяются связи 
школы с другими экспериментальными 
площадками, учреждениями высшего, 
среднего профессионального и дополни-
тельного образования;

• растёт престиж школы, она становит-
ся известной, более привлекательной 
для учеников и родителей.

А для педагогов это хорошая форма 
повышения квалификации, причём инте-
ресная для них самих. Если заниматься 
с детьми тем, что интересно самому учите-
лю, ребятам это тоже будет интересно. 
А затем и к другим предметам мотивация 
появится.   
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Всероссийский исследовательский проект
«Мониторинг водных объектов»
(для школьников 10–17 лет)

Введение

Существуют проблемы окружающей 
среды, в решении которых дети могут 
принять непосредственное участие. Неко-
торые подобные исследования относятся 
к сфере загрязнений окружающей среды. 
Для школьников они доступны по следу-
ющим причинам. Во-первых, они позво-
ляют проводить точные наблюдения 
по выявлению и определению их. Во-вто-
рых, можно обсуждать и оценивать, ин-
терпретировать эти наблюдения. В-треть-
их, преимущество такой работы в том, что 
их можно связывать с реальными пробле-
мами, которые представляют очевидный 
интерес для человека, и общества.

Изучение качества и загрязнения по-
верхностных вод суши — проблема, акту-
альная уже несколько десятилетий и до сих 
пор далёкая от разрешения по причине ма-
лого охвата обследуемых территорий. Пол-
ноценный мониторинг возможен при вы-
делении достаточного количества ключе-
вых районов, наиболее полно охватываю-
щих урбанизированную территорию 
России.

Постоянное увеличение разнообразия 
загрязняющих веществ с каждым годом 

усложняет химические способы анализа 
загрязнений водоёмов. Биоиндикация 
(анализ качества воды по составу обитаю-
щих в ней живых организмов) имеет ряд 
преимуществ перед химическим анализом 
вод. Для научных исследований учащихся 
в МГУ М.В. Чертопрудом разработана 
компромиссная система биоиндикации, 
сочетающая в себе приемлемые уровни 
сложности, точности и универсальности 
и удобство применения на практике, что 
позволяет массово подключить к решению 
проблемы школьников страны.

Наш журнал совместно с полевым эко-
лого-биологическим центром «Экосистема» 
берёт на себя курирование всероссийского 
проекта. Если вы хотите подключиться 
к общероссийской системе мониторинга ка-
чества воды в водотоках и водоёмах и полу-
чить консультации, сообщите об этом руко-
водителю проекта Глушенкову Олегу Вла-
димировичу (yuny.issledovatel@yandex.ru).

Примечание: в № 4 за 2012 год жур-
нала «Исследовательская работа школь-
ников» опубликована программа всерос-
сийского мониторингового проекта «Зи-
мующие птицы России». Желающих при-
соединиться к нему просим обращаться 
по вышеуказанному адресу.

Глушенков Олег Владимирович, 
кандидат педагогических наук, методист полевого эколого-биологического 
центра «Экосистема», автор-координатор проекта
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Этапы реализации проекта

Сроки Этапы исследования

Октябрь Этап предварительного планирования и теоретическо-методической 
подготовки

Ноябрь Рекогносцировочный этап 

Декабрь-ноябрь Этап основных учётных работ 

Март Завершающий этап зимних учётных работ и предварительной обработки 
результатов 

Июнь Завершающий этап весенних учётных работ и предварительной обработки 
результатов

Сентябрь Завершающий этап летних учётных работ и предварительной обработки 
результатов

Ноябрь Завершающий этап осенних учётных работ и этап представления годовых 
итоговых результатов
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Организация и методы 
выполнения проекта

Организация. Объектом мониторинга 
за степенью органического загрязнения 
обычно выбирается водоток (ручей, река, 
канал), реже водоём (озеро, пруд, водохра-
нилище), на котором расположен источник 
загрязнения (населённый пункт, скотовод-
ческая ферма и т.п.). Точек, в которых пос-
тоянно берутся пробы, должно быть как 
минимум две: до источника загрязнения 
и после. В случае, если объектом монито-
ринга является водоём, также желательно 
иметь два места отбора проб: рядом с ис-
точником загрязнения и на максимально 
возможном удалении. Места отбора проб 
должны обязательно включать участок 
прибрежной зоны с водной растительнос-
тью и участок дна на открытой воде.

Отборы проб (отлов водных беспозво-
ночных), как можно более полноценных 
по видовому составу, необходимо будет 
проводить 1 раз в месяц, независимо 
от времени года в каждой из двух точек 

отдельно (в разные ёмкости). Для чего 
в каждой из них необходимо последова-
тельно отобрать пробы из зарослей произ-
растающей в воде растительности; с рас-
тительного опада и других предметов 
на дне водоёма; из ила или другого донно-
го субстрата (в зимнее время (впрочем, 
и в летнее не помешает) рекомендуется 
не только непосредственно отбирать жи-
вотных для последующего определения 
в лаборатории, но брать с собой достаточ-
ные пробы всех субстратов, для разбора их 
в лаборатории, на предмет наличия в них 
различных беспозвоночных и последую-
щего их определения — только так мы мо-
жем получить полноценную информацию 
о видовом составе).

Определение беспозвоночных жела-
тельно производить с использованием уве-
личительных приборов по высланным нами 
определителям, как минимум, до семейства, 
при возможности, вплоть до вида. При слож-
ности с определением на начальном этапе, 
неопределённые животные фиксируются 
в спирте (крупные засушиваются), с целью 

Цель исследования: изучение качества 
и загрязнения поверхностных вод в водо-
токах и водоёмах России методом биоин-
дикации.

Задачи:
► Определиться с водным объектом 

мониторинга. Выделить на объекте основ-
ные точки отбора проб.

► Организовать планомерный отлов 
водных беспозвоночных в точках отбора 
проб.

► Рассчитать индекс сапробности вод-
ного объекта по сезонам и за год в целом.

Ожидаемые результаты: ежемесяч-
ные (в течение года, на протяжении не-
скольких лет) отчёты в виде списков вод-
ных беспозвоночных и индикаторных 
таксонов; расчётов индекса сапробности 
для контролируемых водотоков и водоё-
мов; аналитические отчёты по качеству 
водной среды по каждому сезону 
и за год.

Календарно-тематический план проекта

Сроки 
выполнения

Содержание этапов исследования Форма отчёта

Октябрь Предварительное планирование: выбор объ-
екта и основных точек мониторинга на нём. 
Подготовка материалов и оборудования. 
Рекогносцировочное обследование точек мо-
ниторинга, оценка их доступности, удобства 
взятия проб

Представление координато-
ру плана-схемы (или карты-
схемы) водоёма или водото-
ка с обозначением основных 
точек мониторинга

Ежемесячно 
(в течение года)

Отлов водных беспозвоночных в основных 
точках мониторинга. Определение видовой 
принадлежности. Выделение индикаторных 
таксонов. Расчёт индекса сапробности

Представление списка ви-
дов по точкам мониторинга. 
Оценка качества водной сре-
ды по индексу сапробности 
(ежемесячно)

В конце каждо-
го сезона года 
(ноябрь, март, 
май, август)

Анализ оценки качества водной среды 
на протяжении сезона; за сезон

Аналитический отчёт 
по качеству водной среды 
за сезон

Конец октября Анализ оценки качества водной среды 
на протяжении всего года; за год

Аналитический отчёт по ка-
честву водной среды за год
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их определения в последующем времени, 
с приобретением опыта.

Оценка сапробности водотока или 
водоёма, выбранного вами для монито-
ринга, рассчитывается по формуле Ин-
декса сапробности с использованием 
данных из приведённых таблиц (Прило-
жения I и II).

Методы. Основным методом исследо-
ваний по проекту является биоиндикаци-
онный метод. Нами выбран самый совре-
менный, апробированный на водных объ-
ектах России, метод определения индекса 
сапробности для рек и ручьев центра Евро-
пейской России в модификации М.В. Чер-
топруда (2002), позволяющий существен-
но упростить анализ сапробности, одно-
временно повысив его чувствительность.

Дальнейшее использование результа-
тов проекта

Данные по результатам проекта на-
правляются на хранение в базу данных ка-
федры зоологии беспозвоночных Москов-
ского государственного университета. 
По мере накопления данных можно будет 
судить об общих тенденциях изменения 
состояния органического загрязнения во-
дотоков и водоёмов России.

Обработка и анализ материалов по ви-
довому составу водных беспозвоночных 
и определению сапробности водного объ-
екта могут быть хорошей темой учебно-ис-
следовательской работы школьников, 
по которой можно выступать с докладами 
на различных конференциях учащихся.

Социальные партнёры:
Журнал «Исследовательская работа школь-

ников».
Кафедра зоологии беспозвоночных МГУ.

Список литературных источников, 
использованных при составлении 
программы:

Летние школьные практики по пресноводной 
гидробиологии: Методическое пособие / Сост. 
С.М. Глаголев, М.В. Чертопруд; Под ред. 
М.В. Чертопруда. М.: Добросвет, МЦНМО, 
1999. — 288 с.

Чертопруд М.В. Модификация метода Пан-
тле-Букка для оценки загрязнения водотоков 
по качественным показателям макробентоса // 
Водные ресурсы. — 2002. — Т. 29. — № 3. — 
С. 337–342.

Чертопруд М.В., Чертопруд Е.С. Краткий 
определитель беспозвоночнх пресных вод цент-
ра Европейской России. — М.: КМК, 2008. — 
175 с.

Рекомендуемый список литературы 
для учащихся:

Браун В. Настольная книга любителя при-
роды. — Л.: Гидрометеоиздат, 1985 — 280 с.

Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зооло-
гические экскурсии. — М.: Топикал, 1994. — 
640 с.

Уильям Х. Амос. Живой мир рек. — Л.: Гид-
рометеоиздат, 1986. — 240 с.

Хейсин, Е.М. Краткий определитель пре-
сноводной фауны М.: Учпедгиз, 1962. — 
148 с.

Животные организмы широко исполь-
зуются для определения уровня органичес-
кого загрязнения (сапробности) водоёмов. 
Наиболее популярна биоиндикация загряз-
нения рек как наиболее связанных в назем-
ной средой и выполняющих на Земле роль 
глобальной системы канализации (нагрузка 
на которую резко усиливается в результате 
деятельности человека). В реках для биоин-
дикации чаще используют бентос; в стоячих 
водоёмах более эффективно использование 
организмов планктона.

Шкалой для измерения загрязнённости 
и качества воды обычно является шкала 
сапробности Кольквитца-Марссона (от 0 до 
4 баллов, с расширением до 7 баллов 
для сточных вод). В системе Госкомгидро-

мета принята своя классификация из 6 клас-
сов качества вод. Сапробность около 0 бал-
лов (от 0 до 0.5) характеризует ксеносап-
робные условия (1-й класс качества по Гос-
комгидромету, наиболее чистые воды; 
на практике встречаются крайне редко, 
обычно высоко в горах). Сапробность около 
1 балла (от 0.5 до 1.5) характеризует олиго-
сапробные условия (2-й класс качества 
по Госкомгидромету, наиболее чистые при-
родные воды в нашем регионе). Сап-
робность около 2 баллов (1.5–2.5) — 
β-мезосапробные (3-й класс качества, уме-
ренно загрязнённые воды). Сапробность 
около 3 баллов (2.5–3.5) — α-мезосапробные 
(4-й класс качества, загрязнённые воды), 
около 4 баллов (3.5–4.0) — полисапробные 

ПРАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Оценка органического загрязнения водоёмов 
методом биоиндикации
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условия (5-й класс качества, грязные воды; 
это самая тяжёлая степень загрязнения, 
при которой встречаются макроорганизмы), 
более 4 баллов — гиперсапробные условия 
(6-й класс качества вод по Госкомгидроме-
ту, встречается в промышленных сточных 
водах).

При изучении качества воды методами 
биоиндикации следует учитывать некото-
рые методические тонкости. Во-первых, 
сапробность водоёмов имеет не только ант-
ропогенный, но и естественный характер; 
каждому водоёму присущ свой фон содер-
жания органики (таблица 1). В реках и ру-
чьях средней полосы естественная сап-
робность варьирует от олиго до β-мезо сап-
ро бо го уровня; в озёрах обычно близка 
к β-мезо сап робному уровню; малые стоячие 
водоёмы в силу естественной эвтрофикации 
обычно α-мезосапробны. Во-вторых, оцени-
ваемое с помощью бентосных организмов 
качество воды различается в одном и том 
же водоёме на разных субстратах: обычно 
на камнях и макрофитах сапробность ниже, 
чем на заиленных грунтах (где скапливает-
ся органика и обычно наблюдается недоста-
ток кислорода).

Известно не менее нескольких десятков 
методов биоиндикации. Одни из них грубее, 
но зато проще в использовании (в частности, 
требуют определения организмов до се-
мейств или даже отрядов), другие более точ-
ны и сложны; некоторые разработаны 
для тех или иных конкретных регионов. 
Здесь рассматривается наша новая модифи-
кация индекса сапробности Пантле-Букка 
для рек и ручьев центра Европейской Рос-
сии (Чертопруд, 2002), позволяющая сущес-
твенно упростить анализ сапробности, одно-
временно повысив его чувствительность.

Первым шагом в оценке сапробности 
также является сбор и определение макро-
бентоса изучаемого водотока (со всех до-
ступных донных субстратов) и составле-
ние списка найденных таксонов. Допусти-

мо отбирать животных длиной 5 мм и боль-
ше. Определение нужно довести да уровня 
семейства (более точные определения тре-
буются редко, см. ниже).

Формула для вычисления индекса:

                                           ,

где S — сапробность каждого найденного 
в пробе индикаторного организма 
(от 0 до 4), J — его индикаторный вес 
(от 1 до 4).

Показатели S и J приведены в таблице. 
Сапробность таксона показывает, в водах 
какой степени загрязнённости он обычно 
встречается, а индикаторный вес — на-
сколько узок диапазон загрязнения, харак-
терный для таксона.

Для пяти выделенных классов загряз-
нённости были выбраны значения сап-
робности соответственно 0.5, 1.5, 2.5, 
3.5 и 4. Значения нового индекса изменя-
ются от 0.5 до 4 и могут характеризоваться 
общепринятыми терминами (0 — ксено-, 
1 — олиго-, 2 — β-мезо-, 3 — α-мезо-, 4 — 
полисапробная зоны) и соответствуют 
шкале классического индекса Пантле — 
Букка в модификации Сладечека. Вместо 
показателя обилия в формулу Пантле — 
Букка включён индикаторный вес таксона.

В качестве индикаторов служат 90 се-
мейств макробентоса, виды которых наибо-
лее распространены в наших пресных водах 
(таблица 2). Сапробность каждого таксона, 
для удобства вычисления индекса, округ-
лена с точностью до 0.5. Во всех случаях, 
кроме одного (Tubificidae), индикатором 
является нахождение таксона в пробе, без 
оценки его обилия. Представителей Tubifi-
cidae предлагается учитывать (как индика-
тор полисапробных условий) только 
при наличии их «в массе» (не менее 1 экз. 
на 1 см2, при этом они доминируют в сооб-
ществе по численности наряду с личинка-
ми Chironomidae).

Таблица 1
Средние значения индекса сапробности в водотоках различного типа и размера

Ширина 
водотока, м

Каменистое дно,
светлая вода

Песчаное дно

светлая вода торфянистая вода

10–100 2.1 2.3 2.5

5–10 1.7 2.0 2.5

2–5 1.2 1.7 2.5

1–2 1.2 1.5 2.7

0.3–1 1.3 1.8  — 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2
Список индикаторов сапробности для индекса Пантле-Букка 

в модификации Чертопруда для рек и ручьев центра Европейской России

Таксоны Сапробное 
значение 

Индика-
торный 

вес 

Таксоны Сапробное 
значение 

Индика-
торный 

вес 

СТРЕКОЗЫ РУЧЕЙНИКИ

Gomphidae 2 3 Arctopsychidae 1 3

Calopterygidae 2.5 2 Apataniidae 0.5 4

Plathycnemididae 3 2 Glossosomatidae 0.5 4 

Сoenagrionidae 3.5 1 Goeridae 1 4 

Lestidae 3 3 Rhyacophilidae 1 4 

Aeschnidae 3 3 Polycentropodidae 1.5 2 

Corduliidae 2 2 Psychomyidae 2 3

Libellulidae 3 3 Phryganeidae 2.5 2

Cordulegasteridae 1.5 3 Beraeidae 2 2

ПОДЕНКИ Brachycentridae 2 2 

Ameletidae 0.5 4 Molannidae 2 2

Baetidae 2 1 Hydroptilidae 2 2 

Metretopodidae 1 2 Hudropsychidae 2 1

Ephemeridae 1.5 2 Leptoceridae 2.5 2 

Ephemerellidae 2 3 Lepidostomatidae 1.5 2

Leptophlebiidae 1.5 1 Limnephilidae 2 1 

Heptageniidae 2 1 Sericostomatidae 1.5 2 

Caenidae 2.5 3 ДВУКРЫЛЫЕ

Siphlonuridae 2.5 2 Simuliidae 2 1

Polymitarcyidae 2 2 Muscidae 3 2

Potamanthidae 2 3 Athericidae 2 3

ВЕСНЯНКИ РАКООБРАЗНЫЕ

Perlodidae 1 4 Gammaridae 2.5 2 

Leuctridae 1 3 Asellidae 3 2 

Capniidae 2.5 3 Astacidae 2 2

Chloroperlidae 1 3 ПИЯВКИ

Taeniopterigidae 1.5 3 Glossiphoniidae 2.5 2

Nemouridae 2 1 Piscicolidae 2.5 2

Hirudinidae 3 2

ПРАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Таксоны Сапробное 
значение 

Индика-
торный 

вес 

Таксоны Сапробное 
значение 

Индика-
торный 

вес 

КЛОПЫ Erpobdellidae 3 2 

Aphelocheiridae 2 4 ОЛИГОХЕТЫ

Corixidae 2.5 1 Tubificidae 4 2 

Notonectidae 3 2 Naididae 2.5 2

Nepidae 2.5 2 БРЮХОНОГИЕ

Naucoridae 3 3 Ancylidae 1.5 2

Pleidae 2.5 3 Acroloxidae 2.5 1 

ВИСЛОКРЫЛКИ Lymnaeidae 2.5  1

Sialidae 2 1 Bithyniidae 2.5  1

ЖУКИ Physidae 3  1

Chrysomelidae 3 1 Planorbidae 3  1

Dytiscidae 2.5 1 Valvatidae 3  1

Dryopidae 2.5 1 Vaviparidae 2.5 1

Elmidae 1.5 2 Bulinidae 2.5 1

Elodidae 2 1 Neritidae 2 2

Haliplidae 2.5 1 Lithoglyphidae 2.5 1

Helophoridae 3 1 ДВУСТВОРЧАТЫЕ

Hydrophilidae 3 1 Unionidae 2.5 1 

Hudrochidae 3 1 Dreissenidae 2.5 1

Hydraenidae 2 1 Sphaeriidae 2.5 1

Noteridae 2.5 1 Pisidiidae 2 1

Gyrinidae 2.5 1 Euglesidae 2.5 1

Таблица 2 (окончание)
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Клуб друзей Полистовского заповедника: 
забота о будущем с благодарностью к прошлому…

В Полистовском заповеднике (п. Бе-
жаницы Псковской области) приступили 
к реализации проекта, поддержанного 
в рамках Общероссийского конкурса про-
филактических программ в сфере охраны 
психического здоровья детей и подрост-
ков «Здоровое поколение», который уч-
режден Союзом охраны психического 
здоровья. Мероприятия проекта «Клуб 
друзей Полистовского заповедника» на-
правлены на создание психологически 
комфортных условий для комплексного 
развития личности школьников 12–16 лет 
в гармонии с окружающим миром на ос-
нове знаний о природе и культуре родно-
го края.

Идея проекта появилась благодаря 
экологическому движению «Друзья запо-
ведных островов», которое с 2000 года ко-
ординирует Эколого-просветительский 
центр «Заповедники» (г. Москва). Это 
движение объединяет людей в разных 
уголках нашей страны, которые не равно-
душны к делу сохранения природы родно-
го края и готовы оказать посильную по-
мощь в работе особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ). Самые различ-
ные мероприятия и экологические акции 
проходят при поддержке участников клу-
бов друзей! Помощь, которую можно ока-
зать природе, тоже может быть абсолютно 
любой — это посадка деревьев, изготовле-
ние кормушек и скворечников, фотовы-
ставки любителей природы и даже поста-
новка экологического спектакля для детей 
и взрослых. Совершенно неважно, в какой 
форме будет выражено бережное и благо-
дарное отношение к природе, передать эти 
чувства от сердца к сердцу, от друга к дру-
гу — вот основная цель создания клубов 
друзей заповедных островов!

На формирование концепции проекта 
сильное влияние оказал опыт проведения 
Всероссийского конкурса учебно-исследо-
вательских экологических проектов «Че-
ловек на Земле». Исследование природы 
родного края, его культурно-историческо-
го прошлого развивает у подростков чувс-
тво не только причастности к решению 

экологических проблем, но и формирует 
правильное и целостное мировоззрение 
в гармонии с законами природы.

Как и во многих регионах России 
в Псковской области сегодня складывает-
ся неблагоприятная социальная обстанов-
ка в сельской местности. Когда-то очень 
развитый Бежаницкий район благодаря 
торфодобывающему предприятию, разви-
тию колхозного хозяйства, а также заво-
дам по изготовлению сыров и производс-
тву стекла и хрусталя, сейчас эта мест-
ность, к сожалению, носит отпечаток за-
пустения и упадка. В населённых пунктах, 
располагающихся в непосредственной 
близости от Полистовского заповедника, 
складывается сложная социально-эконо-
мическая ситуация: низкая занятость на-
селения, более 50% жителей пенсионного 
возраста, кроме того, закрываются школы, 
нет возможности для организации детско-
го досуга, основная масса работоспособно-
го населения вынуждена искать работу 
в ближайших крупных городах — Пскове, 
Великие Луки и Санкт-Петербурге.

В этой ситуации необходимо создать 
условия для защиты детей от последствий 
неблагоприятной социальной обстановки, 
как группы наиболее подверженной её 
рискам. Помочь ребёнку преодолеть труд-
ности подросткового возраста, заинтере-
совать его изучением природы и истории 
родного края, привлечь к общественно-по-
лезному труду и предоставить возмож-
ность общения по интересам с единомыш-
ленниками и неравнодушными педагога-
ми — всё это возможно реализовать в рам-
ках клуба друзей заповедника. По мнению 
команды проекта, наиболее благоприятное 
влияние сможет оказать комплексный 
подход в организации досуга школьников 
при участии активных людей пенсионного 
возраста, обладающих ценнейшими зна-
ниями об истории района, его культурных 
традициях и природе и желающих пере-
дать свои знания и нравственные принци-
пы подрастающему поколению.

В течение нескольких лет Полистовс-
кий заповедник развивает проекты 

Печерица Алёна Владимировна, 
специалист по экологическому просвещению, 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Полистовский»
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сотрудничества с местным населением. 
В настоящее время жители д. Цевло учас-
твуют в проведении экскурсий для турис-
тов, посещающих заповедник, изготавли-
вают сувенирную продукцию, делают 
сборы из целебных трав и традиционные 
угощения.

В рамках проекта «Клуб друзей» По-
листовский заповедник решил привлечь 
активных людей пенсионного возраста 
для знакомства школьников в возрасте 
12–16 лет с традиционной культурой и на-
родными ремёслами. Знание истории род-
ного посёлка, его культурных традиции, 
переданные через непосредственных носи-
телей этих знаний — старшее поколение, 
способны оказать влияние на формирова-
ние личности, развить патриотические 
чувства и помочь с самоопределением 
и повышением самооценки в трудный под-
ростковый период.

Программа клуба друзей на 2015 год 
включает 6 основных тематических бло-
ков мероприятий об истории и природе 
Бежаницкого района. Экологические ме-
роприятия будут посвящены актуальным 
темам охраны природы заповедника, про-
блеме утилизации твёрдых бытовых от-
ходов и защите животных. Блок истори-
ческих мероприятий охватит темы по ис-
тории деревень, прилегающих к террито-
рии заповедника,  событиям ВОВ 
и традиционному природопользованию 
и ремёслам. Каждая тема будет раскрыта 
в ходе экскурсионной программы, закреп-

лена проведением добровольческих ак-
ций и выполнением творческих заданий. 
Такой подход обеспечит наиболее эффек-
тивное вовлечение детей и подростков 
благодаря разнообразию тематики и ви-
дов деятельности.

В июне 2015 года состоялись первые 
мероприятия проекта, показавшие высокую 
степень заинтересованности в его тематике 
не только непосредственной аудитории — 
школьни ков до 17 лет, но и школьных учи-
телей, сотрудников Бежа ниц кой районной 
библиотеки им. А.П. Фи ло со фо вой, Бе жа-
ниц кого историко-культурного центра 
Фило со фо вых и педагогов спортивной де-
тско-юношеской школы п. Бежа ни цы. 
В рамках каждого из мероприятий проекта 
проводится обязательное анкетирование 
всех участников. В результате обработки 
анкет команда проекта сможет отслеживать 
изменение проблемной ситуации, прово-

дить корректировку своей работы в зависи-
мости от эффективности той или иной фор-
мы взаимодействия и планировать дальней-
шее развитие проекта.

Старт реализации проекта «Клуб дру-
зей Полистовского заповедника» был дан 
8 июня 2015 г. мероприятием, посвящённым 
Международному дню охраны окружающей 
среды, в котором приняли участие школь-
ники 5–9 классов. В Бежаницкой районной 
библиотеке им. А.П. Фило со фо вой сотруд-
ники Полистовского заповедника рассказа-
ли о Всероссийском детском экологическом 
движении «Друзья заповедных островов», 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 2’2015

49

которое объединяет активных людей раз-
ных возрастов неравнодушных к делу со-
хранения культуры и природы родного 
края. Участники встречи были ознакомле-
ны с программой мероприятий проекта 
и узнали, как можно провести летние ка-
никулы не только весело и интересно, но 
и получить полезные знания и яркие впе-
чатления, а также подружиться с новыми 
друзьями. Координатор проекта Светлана 
Никитина познакомила ребят с основны-
ми направлениями работы заповедника, 
его уникальной природой и рассказала 
о тех маленьких, но очень значимых шагах, 
которые может сделать каждый из нас 
для сохранения заповедной природы. Кро-
ме того, школьники приняли участие в за-
нимательной викторине на тему экологии, 
подготовленной участниками биологичес-
кого кружка заповедника «Эколучики», 
и получили памятные подарки.

Следующая встреча участников проек-
та «Клуб друзей Полистовского заповед-
ника» прошла 10 июня 2015 г. в парке Бе-
жаницкого историко-культурного центра 
Философовых. На этот раз друзья собра-
лись, чтобы принять участие в познава-
тельном и весёлом приключении — спор-
тивном ориентировании «Кладоискатели». 
В ходе мероприятия ребята должны были 
пройти маршрут по контрольным точкам, 
зафиксировать своё местоположение с по-
мощью навигаторов GPS, найти подсказку 
и отгадать птицу, которая обитает в Поли-
стовском заповеднике. Все три команды 
прекрасно справились с поставленной за-

дачей, однако победитель всё-таки оказал-
ся только один — им стала команда «Пин-
гвины», участники которой и получили 
главные призы состязания — туристичес-
кие фонарики. Все ребята были награжде-
ны памятными дипломами и подарками 
от Полистовского заповедника. После всех 
испытаний участников ждало вкусное уго-
щение и обсуждение планов для будущих 
встреч. Мероприятие состоялось благода-
ря содействию спортивной детско-юно-
шеской школы п. Бежаницы и Бежаниц-
кого историко-культурного центра Фило-
софовых.

В конце июня Полистовский заповед-
ник организовал две экскурсии для участ-
ников проекта «Клуб Друзей» в удиви-
тельный мир зелёного безмолвия верховых 
болот. Экологическая тропа «Плавницкое 
болото» является визитной карточкой за-
поведника, и, посетив её, можно составить 
наиболее полное представление о красоте 
и ценности болотных экосистем для жизни 
нашей планеты. Экологический маршрут 
начинается в лесу, в котором можно на-
блюдать следы жизнедеятельности птиц 
и животных, населяющих заповедный 
край. Здесь и трухлявые стволы деревьев, 
над которыми поработали дятлы, и следы 
когтей медведя, отметившего границы сво-
ей территории. Покидая полог леса, путни-
ки попадают в царство сфагновых мхов, 
болотных сосен и клюквы: то там, то здесь 
мелькают редчайшие болотные орхидеи — 
пальчатокоренники. Со смотровой пло-
щадки, которая поднимается над болотом 
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на 9 метров, можно охватить взглядом бес-
крайние просторы зелёного океана, полю-
боваться видом и послушать звенящую ти-
шину болота. В ходе экскурсии школьники 
узнали об истории образовании крупней-
шей в Европе верховой болотной системы, 
познакомились с видами растений, кото-
рые формируют облик низинного, пере-
ходного и верхового болот, а также узнали 
об их важных функциях для биосферы. 
Красота заповедного Полистовья никого 
не оставила равнодушным, все участники 
были заинтересованы в дальнейшем зна-
комстве с таинственным миром верховых 
болот.

Удивительно тёплая и душевная атмос-
фера царит на краеведческих экскурсиях 
и мастер-классах, которые проводят 
для школьников бабушки деревни Цевло. 
3 июля 2015 г. состоялась первая познава-
тельная экскурсия об истории и культур-
ных традициях в рамках проекта «Клуб 
друзей Полистовского заповедника».

Программа экскурсии состояла из двух 
частей. В первой половине Надежда Вик-
торовна Илларионова рассказала об исто-
рии и традициях деревни и провела ребят 
по деревенским улицам. В России не так 
уж много деревень, которые могут срав-
ниться с деревней Цевло своей богатой 
и интересной историей. Первое упомина-

ние об этом поселении мы встречаем 
на страницах литовской записки неизвес-
тного автора от 1488 года. В ней упомина-
ется, что Цевло (тогда название звучало 
Цебло) уже является административным 
центром Цебельской губы, а это значит, 
что первые жители в этой местности поя-
вились задолго до письменного источни-
ка. Когда-то деревня также была знамени-
та своими широкими ярмарками, на кото-
рые стекались жители со всей Псковской 
области, а также по санному пути через 
болото приезжали и гости из Новгородс-
кой области, Владимира и Суздаля. Зна-
менита деревня и своими жителями. 
В разные времена этими землями владели 
известные фамилии: помещики Креници-
ны и немецкий барон Корф. Наши бабуш-
ки хранят устные свидетельства о дружбе 
поэта Александра Николаевич Креницы-
на с гением русской поэзии Александром 
Сергеевичем Пушкиным, именье которого 
«Михайловское» расположено совсем 

неподалёку. Есть предположение, что ге-
роев повести «Дубровский» Александр 
Пушкин написал с портретов местных 
жителей деревни Цевло. В живописном 
парке «Липки» на берегу озера Цевло 
школьники внимательно слушали рассказ 
о нелёгкой судьбе крепостных крестьян 
и старой приходской церкви, любовались 
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исполинскими вязом и липами — немыми 
свидетелями истории этих мест.

Вторая часть экскурсии проходила 
в краеведческом музее деревни Цевло, 
который был создан по инициативе мест-
ных жителей. Галина Егоровна Иванова 
гостеприимно распахнула двери сельской 
школы 80-х годов. Попав в школьные ко-
ридоры, в которых когда-то кипела жизнь, 
ребята не могли сдержать своего удивле-
ния, обнаружив бережно и с любовью 
собранную экспозиции из предметов де-
ревенского быта и изделий старых масте-
ров и ремесленников. Школьные альбо-
мы хранят память о почётных жителях 
деревни, передовиках производства 
и колхозного хозяйства, фотографии ге-
роев, не вернувшихся с войны. Самой яр-
кой частью экскурсии стал интерактив-
ный урок в классной комнате, где когда-
то Галина Егоровна преподавала геогра-
фию. Вначале ребята обнаружили 
на партах письмо старого пирата, в кото-
ром было зашифровано место, где он 
спрятал свои сокровище. Все с успехом 
справились с шифром и правильно опре-
делили место клада — остров в Охотском 
море. Далее в игровой форме школьники 
отгадывали ребусы и смотрели увлека-
тельные опыты с водой. Самое большое 
удивление вызвали плёночные диафиль-
мы, по которым ещё так недавно прово-
дились уроки биологии, географии и хи-
мии. Наверное, экскурсия по школе 
80-х годов — этот тот редких случай, ког-

да сегодняшний школьников трудно было 
заставить покинуть класс.

Главным результатом экскурсий стал 
непосредственный и живой интерес ребят 
к самостоятельному изучению истории 
и культуры родного края.

С 13 по 17 июля 2015 г. в Полистовс-
ком заповеднике состоялась экологичес-
кая образовательная программа «Родник». 
Её участниками стали 16 школьников 
из Бежаницкого и Локнянского районов, 
которые интересуются научно-исследова-
тельской деятельностью и захотели про-
вести летние каникулы познавательно 
и интересно.

Участники были размещены на хоро-
шо благоустроенной научно-технической 
базе заповедника, где в первый день нам 
предстояло познакомиться друг с другом 
и определиться, в каком же направлении 
будут проводиться наши научные иссле-
дования. Знакомство прошло весело и не-
принуждённо, каждый попробовал себя 
в роли журналиста и провёл интервью, мы 
нарисовали наши ожидания и вскоре сте-
ны были украшены яркими рисунками. 
В заключение дня все попробовали свои 
силы на мастер-классе и своими руками 
сделали забавного ёжика, жителя заповед-
ных лесов.

На второй день началась серьёзная на-
учно-исследовательская работа. Одна 
из команд приступила к исследованию 
гидробиологических особенностей водных 
объектов Полистовского заповедника. 
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Ребятами были поставлены опыты на оп-
ределение хлоридов, железа, аммония, 
а также цветности и жёсткости воды из озе-
ра Цевло, речки Плавницы и болота. Также 
были изучены речной планктон и насеко-
мые, обитающие в водоёмах. В дальнейшем 
опытные данные будут сопоставлены 
с предельно допустимыми концентрация-
ми исследуемых веществ и будет сделан 
вывод об экологической ситуации в реках 
и водоёмах Бежаницкого района.

Вторая группа школьников увлечённо 
занялась исследованиями растений и до-
стопримечательных мест деревни Цевло. 
Целью нашей работы стало создание поз-
навательной экологической тропы, расска-
зывающей о природе и культуре заповед-
ных мест. На первой ботанической экскур-
сии мы обнаружили кирпичные развалины 
и лесные пруды, в дальнейшем от местных 
жителей ребята узнали, что постройки от-
носились колхозному скотному двору, 
а пруды назывались «мочила» и служили 
для выделывания льняного полотна.

Местными жителями деревни Цевло 
для ребят были проведены познаватель-
ные экскурсии в краеведческий музей 
и школьный класс 80-х годов, также мы 
прогулялись по деревенским улицам 
и смогли узнать, где же проходила первая 
улица деревни и проводились широкие 
традиционные ярмарки. В рамках много-
дневной программы была организована 
экскурсия на экологическую тропу «Плав-
ницкое болото», где участники смогли 
погрузиться в удивительный и таинствен-
ный мир заповедного болота. Зинаида 
Петровна Февралева порадовала ребят за-
мечательным мастер-классом по выпечке 
вкуснейших булочек с ягодами и варень-
ем. Никто не устоял от того, чтобы попро-
бовать своими руками слепить пирожок 
или положить в рулет начинку. Какое же 

наслаждение было всей весёлой компани-
ей пробовать горячие пирожки!

Наше пребывание в Полистовском за-
поведнике закончилось, и, конечно, рас-
ставаться с новыми друзьями было очень 
грустно. Но мы уверены, что каждый за-
помнит эту неделю лета как что-то очень 
хорошее, тёплое и светлое! Мы многое уз-
нали, познакомились и подружились друг 
с другом, а значит, мы обязательно встре-
тимся, и снова пробьётся и зажурчит ра-
достным детским смехом наш «Родник».

Ожидается, что в ходе реализации про-
граммы «Клуб друзей Полистовского за-
поведника» будет сформировано активное 
общественное объединение для решения 
социальных проблем на территории, при-
легающей к заповеднику. За время проекта 
будет сформирован интерес к более под-
робному изучению мира природы и куль-
турных традиций. Детьми и подростками 
будет получен позитивный опыт социаль-
ного взаимодействия с младшими школь-
никами и людьми старшего поколения, 
расширена коммуникационная сфера 
со сверстниками на познавательные темы. 
Участники Клуба друзей станут причаст-
ны и к решению глобальных проблем, свя-
занных с охраной природы, и смогут уви-
деть результаты собственных усилий, что 
будет способствовать повышению само-
оценки и позитивному восприятию дейс-
твительности.

В декабре 2015 года пройдёт заклю-
чительное мероприятие проекта «Клуб 
друзей» в рамках финансирования гран-
та — Международный день волонтера, 
на котором самые активные участники 
буду поощрены памятными грамотами 
и подарками. Но наша дружба с заповед-
ным Полистовским краем только начи-
нается, и много открытий нам предстоит 
сделать!  
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Проектная технология обучения на уроках химии 
как форма организации поисково-исследовательской 
деятельности учащихся

В настоящее время любой метод и лю-
бую организационную форму обучения 
следует рассматривать с точки зрения их 
эффективности, реализации возможностей 
познавательной деятельности учащихся. 
Иначе говоря, все методы и организацион-
ные формы обучения должны быть актив-
ными по своей сути.

Сейчас учителя обращают внимание 
на нестандартные формы проведения уро-
ков. Это, конечно, не значит, что другие 
традиционные методы и формы обучения 
отходят на второй план. Если рассматри-
вать принципы как руководство к совер-
шено конкретной деятельности, обнаружи-
вается, что их бесполезность — это плод 
нашего ленивого воображения. Свидетель-
ство тому всё тот же опыт учителей-нова-
торов, которые для обобщения своей де-
ятельности, для более понятного её пред-
ставления прибегали к помощи принципов 
педагогики сотрудничества [9].

В общем виде эти принципы: отноше-
ния взаимопонимания с учениками; уче-
ния без принуждения; трудной цели; при-
нцип опоры для ученика, в качестве кото-
рой может быть путеводная нить рассказа, 
правила, способа решения задачи; принцип 
оценки, как уважительного отношения 
не только к детскому знанию, но и незна-
нию, поощрения чувства долга и ответс-
твенности; принципы самоанализа, соот-
ветствующей формы, интеллектуального 
фона класса и личностного подхода.

Проектная технология — это такая 
групповая форма работы, участниками ко-
торой является весь класс. От учителя, 
ставящего перед собой задачу создать 
в классе учебное сообщество, требуется 
принципиальная смена педагогической по-
зиции: с одной стороны, не давать в гото-
вом виде ни правил работы, ни образца ре-
зультата, с другой — помогать детям вы-
двигать предложения, слышать мнения 
друг друга и учитывать разные точки зре-
ния при построении собственного дейс-
твия, т.е. учебный проект — это совместное 
«учитель — ученик» продумывание, рас-
пределение деятельности, оценки резуль-

татов на каждом этапе деятельности и ко-
нечная оценка результата (рефлексия). 
Учитель выступает в роли консультанта 
и участника проекта, таким образом, со-
здаётся атмосфера сотрудничества. Созда-
ние в школе пробных пространств для фор-
мирования ключевых компетенций немыс-
лимо без использования проектной де-
ятельности, в том числе на уроке.

Вашему вниманию предлагаю опыт 
коллективной проектной деятельности 
на уроках химии в рамках курса органичес-
кой химии в 10-м классе (тема «Жиры»).

Данный проект охватывает тему «Жи-
ры» из раздела химии «Кислородсодержа-
щие соединения».

Обучающиеся работают в группах 
(творческих лабораториях), что создаёт 
ситуацию успешности, учит учащихся де-
ловому общению, которое ведёт к активи-
зации деятельности учащихся и развитию 
их личности.

Проектная работа по данной теме поз-
воляет учащимся более глубоко усвоить 
свойства жиров, биологические функции 
жиров и превращения их в организме.

Проблемные вопросы темы развивают 
интерес к предмету, вырабатывается уме-
ние самостоятельного применения приоб-
ретённых знаний, развитие психических 
процессов учащихся: логического мышле-
ния, умение классифицировать и анализи-
ровать, обобщать, сравнивать, делать соот-
ветствующие выводы.

Данный проект позволит осуществить 
практическое применение теоретического 
материала, будет способствовать осущест-
влению межпредметных и курсовых свя-
зей, а также связи химической науки 
с жизнью.

Дидактические цели проекта

• Формирование понятия «липиды»; 
изучить жиры: состав, классификацию, 
свойства, биологические функции и пре-
вращения в организме.

• Формирование умения учащихся ра-
ботать в группах.

Сухарева Оксана Викторовна,
учитель химии, МБОУ СОШ № 7, г. Саянск, Иркутская область
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• Развитие у учащихся умения срав-
нивать, анализировать, обобщать; способс-
твовать развитию волевых и эмоциональ-
ных качеств личности, а также коммуника-
бельности.

• Воспитание экологической культуры 
здоровья, чувства ответственности за по-
рученное дело, научного мировоззрения.

Методические задачи проекта

• Научить учащихся самостоятельно 
обрабатывать полезную информацию по-
лученную при работе с научно-популярной 
литературой или полученной в Интернете, 
пользоваться Power Point, Microsoft Word, 
Microsoft Publisher, подготовке слайдов 
и выступлению перед аудиторией.

• Использовать полученные знания 
в повседневной жизни.

• Формирование умений и навыков 
комплексного осмысления знаний в хи-
мии, помощь учащимся в подготовке к пос-
туплению в вузы.

Материалы учебного проекта

1. Визитная карточка.
2. Методическая разработка проведе-

ния проекта.
3. Критерии оценивания:
• буклета;
• презентации.
4. Примеры работ учащихся:
• мультимедийная презентация;
• буклет;
• кроссворды;
• Web- сайт.
5. Методические материалы:
• план проведения проекта;
• презентация проекта.
6. Дидактические материалы:
• тест;
• химический диктант;
• кроссворд.
7. Грамоты группам.
8. Информационные ресурсы.

Формы представления 
результатов и критерии 
оценивания

Создание творческих лабораторий 
(по числу выбранных исследовательских 
тем):

• Группы по созданию презентаций.
• Группы по созданию буклетов.
Темы буклетов:
• Какие витамины содержат жиры?

• Как понизить или повысить холесте-
рин в крови?

• Жир друг или враг? (две стороны од-
ной медали).

• Критерии оценивания буклета.
• Критерии оценивания презентации.
• Доклад для научно-практической 

конференции.
• Web-сайт проекты.
Мы предлагаем вариант планирования 

учебного проекта, отражающий последова-
тельность его этапов.

1 этап. Организационно-подготови-
тельный.

Творческое название проекта «Биоло-
гическая функция жиров и превращение их 
в организме». Проект рассчитан на 7 уроков 
(однако, проект может быть также реализо-
ван в рамках внеклассной работы и домаш-
него задания).

Отработка вопросов по данной теме 
(вопросы предложены учителем).

Дифференциация учащихся на группы 
(творческие лаборатории).

Выбор группой ученика — лидера (кон-
сультанта).

Примерный список литературы, сайты 
Интернета.

2 этап. Поисково-исследовательский.
На данном этапе учитель с группами 

формулируют основополагающий вопрос, 
который охватывал бы всю тему проекта 
«Жиры».

Далее ставится цель усвоения учащи-
мися следующих умений:

• познавательных (формулировать це-
ли и задачи исследования, делать индук-
тивные умозаключения, устанавливать 
причинно-следственные связи, выдвигать 
гипотезы, собирать, систематизировать 
и анализировать полученные результаты, 
корректировка плана исследования);

• организационных (осуществлять са-
моконтроль);

• сотрудничества (оценивать проме-
жуточные результаты совместной деятель-
ности, планировать дальнейшую работу 
группы).

Проблемный вопрос проекта: «Я хочу 
найти ответ: жир — это польза или вред?»

Проблемные вопросы для творческих 
групп:

• Правда ли, что холестерин лучший 
друг жиров?

• Зачем некоторым животным излиш-
ки жира?

• Животные жиры или всё-таки расти-
тельные?

• Жиры — поставщики витаминов?!
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• Жиры в косметике.
• Масло на каждый день или бутерб-

род с жемчугом.
• Несколько слов в оправдание жиров.
3 этап. Экспертно-оценочный.
Данный этап в организации проектной 

исследовательской деятельности школьни-
ков заключается в оценке достигнутых ре-
зультатов.

При этом формируются и закрепляют-
ся умения:

• познавательные: поиск и использо-
вание аналога, осуществление дедуктив-
ных умозаключений и доказательств, кор-
ректное и исчерпывающее письменное 
оформление результатов;

• организационные: рациональное ис-
пользование времени и средств деятель-
ности;

• сотрудничества: взаимоконтроль, об-
суждение и оценка результатов исследова-
ния, выработка рекомендаций.

На этом этапе группы учащихся под ру-
ководством консультанта и учителя фор-
мулируют выводы и рекомендации на ос-
новании полученных результатов, а затем 
все вместе анализируют их.

4 этап. Оценочный.
• Презентация исследовательских работ.
• Анализ работы каждой группы уча-

щихся.
• Оценка проделанной работы.
Ценность такого опыта применения 

данной формы деятельностного подхода 
в изучении учебной темы в том, что учи-
тель имеет возможность организовать ра-
боту по формированию ключевых компе-
тенций обучающихся:

• предметные (усвоение темы);
• учебные (умение находить необхо-

димый материал в учебных и справочных 
изданиях, компилировать основной блок 
из большого массива информации);

• информационно-технологические 
(использование Интернета и ПК);

• коммуникативные компетенции 
и другие.

Работа над проектом позволяет вы-
строить бесконфликтную педагогику, вмес-
те с детьми вновь и вновь пережить вдох-

новение творчества, превратить образова-
тельный процесс в результативную созида-
тельную работу.
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Приложение 1
Критерии оценивания презентации

Оценка. 
Критерий

3 4 5

Содержание

Наличие следующих 
слайдов:
• заголовка;
• постановки гипотезы;
• плана исследования;
• хода исследования 
(5–8 слайдов)
• вывода;
• библиографического 
списка

Обязательное наличие 
всех перечисленных 
слайдов, но ход иссле-
дования может состав-
лять 3–4 слайда

Обязательное 
наличие всех пере-
численных слайдов

Обязательное на-
личие всех перечис-
ленных слайдов

Доступная форма 
изложения

Язык предельно 
простой, без исполь-
зования каких-либо 
специальных терминов 
или при чрезмерном 
употреблении сложных 
терминов

Язык простой, 
используются не-
которые простые 
термины

Язык изложения 
доступный, упот-
ребляются некото-
рые объясняемые 
термины 

Грамотность, 
лаконичность

Наличие неграмотно 
построенных предло-
жений, чрезмерно сжа-
той информации или 
чрезмерно растянутых 
мыслей, наличие мно-
гократного использо-
вания одной и той же, 
но перефразированной 
мысли.

Наличие неграмот-
но построенных 
предложений, ис-
пользование толь-
ко информации 
по теме исследова-
ния в лаконичной 
форме.

Грамотно построен-
ные предложения, 
использование 
только информации 
по теме исследова-
ния в лаконичной 
форме.

Логический порядок 
изложения

Плохая логическая 
связанность этапов 
изложения или полная 
не связанность.

При изложении 
материала в неко-
торых местах на-
блюдается плохая 
связанность между 
этапами изложе-
ния

В целом все этапы 
изложения связаны 
между собой

Соответствие изложен-
ных материалов и выво-
дов теме исследования

Слабое соответствие 
материалов исследова-
ния теме исследования. 
Отсутствие или плохая 
связь поставленной 
гипотезы и проблемы 
с выводами по работе 

Соответствие 
материалов ис-
следования теме 
исследования. Сла-
бая связь постав-
ленной гипотезы 
и проблемы с вы-
водами по работе 

Соответствие 
материалов иссле-
дования теме иссле-
дования. Наличие 
прямой связи меж-
ду поставленной 
гипотезой и выво-
дами по работе

Наличие исследования Отсутствие 
исследования

Слабое 
исследование

Наличие полного 
исследования

Дизайн, элементы творчества, оригинальность

Наличие оригинальных 
идей

Отсутствие Возможно как при-
сутствие, 
так и отсутствие

Возможно как 
присутствие, 
так и отсутствие

Интересное, необычное 
оформление текста и/ 
или результатов иссле-
дования

Отсутствие Возможно как 
присутствие, так 
и отсутствие

Присутствие
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Оценка. 
Критерий

3 4 5

Наличие шаблонов 
оформления, фона, вы-
равнивания, списков 
таблиц, схем, графиков, 
диаграмм, рисунков.

Использование шабло-
на оформления и спис-
ков, отсутствие гра-
фиков, схем, диаграмм 
и рисунков.
Неоправданное ис-
пользование множест-
ва различных стилей 

Использование 
шаблона оформ-
ления и списков, 
присутствие неко-
торых графиков, 
схем, диаграмм 
и рисунков, чрез-
мерное их употреб-
ление. Единообра-
зие в оформлении.

Использование 
шаблона оформле-
ния и списков, при-
сутствие некоторых 
графиков, схем, 
диаграмм и рисун-
ков. Единообразие 
в оформлении.

Наглядность, читае-
мость

Плохая читаемость 
и наглядность

Хорошая читае-
мость и плохая 
наглядность

Хорошая читае-
мость и нагляд-
ность

Выступление

Слабое выступление, 
невладение материа-
лом, нечёткость в из-
ложении, не вызывает 
интереса

Владение материа-
лом, чёткость изло-
жения, понятность, 
не наглядность, 
не вызывает инте-
реса 

Хорошее владение 
материалом, чёт-
кость изложения, 
понятность, нагляд-
ность, вызывает 
интерес

Приложение 2
Критерии оценивания буклета

Оценка Дизайн Содержание

5

Работа выполнена твор-
чески. В ней использова-
ны 2 или более графичес-
ких изображения

Используется фактическая информация.
Идеи полностью описаны и раскрыты.
Работа включает в себя умозаключения, полученные 
на основе проведённых исследований

4

Работа выполнена. 
В ней использовано 
1 графическое изображе-
ние

Используется фактическая информация.
Идеи описаны почти полностью.
Работа включает в себя умозаключения, полученные 
на основе проведённых исследований

3

Работа включает 1
или более графических 
объектов

Информация — по большей части фактическая.
Идеи — описаны не полностью.
Умозаключения есть, но они не относятся к тематике 
публикации 

2
Работа не завершена Информация не носит фактического характера.

Идеи носят фрагментарный характер

ПРАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Цель проекта:
1.Формирование целостного представ-

ления о влиянии этилена на рост и разви-
тие растений.

2. Формирование целостного представ-
ления о влиянии этилового спирта на по-
мидоры.

3. Совершенствование практических 
навыков сбора информации и умения об-
рабатывать и систематизировать получен-
ные знания.

4. Совершенствование практических 
навыков получения и применения этилена 
с целью стимуляции цветения комнатных 
растений (свойство, которое используют, 
в частности, в теплицах для ускорения вы-
зревания плодов).

Задачи:
Рассмотреть биологическую актив-

ность этилена; влияние его на рост и раз-
витие растений. Изучить нормы и сроки 
введения этилена.

Провести эксперименты: а) «Стиму-
ляция цветения комнатных растений 
под действием этилена»; б) «Стимуляция 
цветения комнатных растений карбидом 
кальция».

Доказать выгодный эффект влияния 
этилена на быстрое цветение комнатных 
растений и ускоренное созревание плодов.

Актуальность проекта. Этилен, точнее, 
этиленпродуценты — соединения, разруше-
ние которых сопровождается выделением 
этилена, имеют широкое применение в прак-
тике сельского хозяйства. В ничтожно ма-
лых концентрациях этот газ оказывает 
на растения тройную реакцию: тормозит 
растяжение, способствует утолщению и из-
меняет горизонтальную ориентацию. Позже 
было доказано, что этилен ускоряет созрева-
ние плодов. Народное средство, ускоряющее 
процесс созревания, — окуривание дымом. 
Действующее начало в дыме — окись угле-
рода и этилен. Ещё в 20-х годах нашего сто-
летия этилен был испытан в качестве вещес-
тва, ускоряющего созревание. Его ценность 
в том, что это естественный фактор созрева-
ния, ведь растения сами на стадии созрева-
ния плодов продуцируют этилен. Закончив-
шие рост, но ещё зелёные плоды, помещают 
в герметические камеры при температуре 
20–22°С. В эти камеры периодически по-
даётся этилен. Конкретное количество эти-
лена зависит от вида плодов. В этих услови-
ях помидоры созревают за 5–6 суток (вмес-
то 10–12), лимоны и апельсины — за 4–5 су-
ток (вместо 20–25). Недостаток этилена — его 
летучесть. Этилен — газообразный гормон. 
Этот гормон является газом и находится 
внутри растения в растворённой форме. 

Исследовательский проект 
«Стимуляция цветения растений 
и созревание овощей под действием этилена»

Нарицин Дмитрий, 
учащийся 10 класса МБОУ СОШ № 7, г. Саянск Иркутской области
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При этом он может улетучиваться и влиять 
на другие растения. Следовательно, этилен 
можно использовать не только для ускоре-
ния созревания плодов, но и для стимуля-
ции цветения комнатных растений. Всё это 
определяет большое внимание биохимиков, 
физиологов, генетиков, молекулярных био-
логов и практиков к изучению этилена. Дан-
ный материал можно использовать:

• для проведения спецкурсов по био-
логии, экологии, химии;

• как дополнительный материал на уро-
ках химии при изучении темы «Этилен»;

• садоводам, применяя идею о быст-
ром цветении растений и созревании ово-
щей и фруктов под действием «карбидной 
воды» на садово-огородных участках.

Сроки выполнения. Исследование про-
водилось в два этапа: I этап — с ноября 
2011 г. по март 2012 г. II этап — с мая 
2012 г. по сентябрь 2013г.

На первом этапе изучался вопрос сти-
муляции цветения комнатных растений 
действием этилена. На втором этапе более 
подробно шло изучение этилена как сти-
мулятора цветения ананасов (семейство 
бромелиевых), изучалось влияние этило-
вого спирта на томаты.

Открытие этилена

Впервые этилен был получен в 1669 г. 
немецким химиком Иоганном Иохимом 
Бехером нагреванием этилового спирта 
с концентрированной серной кислотой. 
Современники не смогли по достоинству 
оценить открытие учёного. Ведь Бехер 
не только синтезировал новый углеводо-
род, но и впервые применил химический 
катализатор в процессе реакции. До этого 
в научной практике применялись только 
биологические катализаторы природного 
происхождения — ферменты. Этилен бо-
лее 100 лет после его открытия не имел 
собственного названия. В конце XVIII ве-
ка выяснилось, что при взаимодействии 
с хлором «газ Бехера» превращается в мас-
лянистую жидкость; после чего его назва-
ли олефином, что значит «рождающий 
масло». Затем это название распространи-
лось на все углеводороды, которые имели 
подобное этилену строение.

Биологическая активность 
этилена

Этилен подавляет рост корня, ускоря-
ет старение, что хорошо прослеживается 
на листьях и цветках растений. Этилен ус-

коряет также созревание плодов, вызывает 
опадение листьев и плодов.

В ответах растений на различные пов-
реждающие воздействия — механические, 
химические и биологические — также учас-
твует этилен. Он вовлекается в ответ расте-
ний на атаку патогенов. Этилен включает 
системы защиты растений от патогенов. 
При этом он индуцирует синтез большого 
числа ферментов, например ферментов, 
разрушающих клеточную стенку грибов 
(хитиназы, специфические глюканазы), 
а также ферментов, участвующих в синтезе 
фитоалексинов — соединений, ядовитых 
для патогена. При поранении растений 
происходят синтез и выделение этилена. 
Есть данные о том, что при объедании лис-
тьев древесных растений животными объ-
еденное растение выделяет этилен и под его 
воздействием в листьях соседних растений 
могут синтезироваться вещества, делающие 
листья невкусными для животных [4].

Практическое применение 
этилена

Этилен используют для ускорения со-
зревания овощей и фруктов, прорежива-
ния цветков, ускорения опадения плодов 
и листьев. Применяют его и для регулиро-
вания процесса дифференциации пола 
у некоторых овощных культур.

Народное средство, ускоряющее про-
цесс созревания, — окуривание дымом. 
Действующее начало в дыме — окись угле-
рода и этилен. Ещё в 20-х годах нашего 
столетия этилен был испытан в качестве 
вещества, ускоряющего созревание. Его 
ценность в том, что это естественный фак-
тор созревания, ведь растения сами на ста-
дии созревания плодов продуцируют эти-
лен. Закончившие рост, но ещё зелёные 
плоды помещали в герметические камеры 
при температуре 20–22°С. В эти камеры 
периодически подаётся этилен. Конкрет-
ное количество этилена зависит от вида 
плодов. В этих условиях помидоры созре-
вают за 5–6 суток (вместо 10–12), лимоны 
и апельсины — за 4–5 суток (вместо 20–
25). Недостаток этилена — его летучесть.

Стимуляция цветения 
растений и созревания овощей 
и фруктов действием этилена

Оказывается, растения и плоды содер-
жат особый гормон этилен, который конт-
ролирует процесс созревания. И от его ко-
личества напрямую зависит сохранность 
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плода: чем этилена больше, тем хуже хра-
нится продукт. В клетках, предположим, 
яблока затормаживаются метаболические 
процессы — понижается интенсивность 
дыхания и ферментативная активность. 
В итоге созревание останавливается.

Так называемый гормон созревания — 
этилен, запускающий процессы созрева-
ния в растениях был открыт ещё в 1912 го-
ду русским учёным Дмитрием Нелюбо-
вым. Сегодня на этом принципе основаны 
сенсоры, автоматически определяющие 
степень созревания фруктов. Датчики 
в хранилищах измеряют содержание эти-
лена в воздухе, благодаря чему можно 
с высокой точностью оценить, пора ли 
продавать зимние сорта яблок или им на-
до ещё полежать. Почти за 100 лет, про-
шедших с момента открытия действия 
этилена на растения, исследования в этой 
области прошли через несколько пиков. 
Первый был связан с выяснением всей 
полноты эффектов этилена на растения 
и с его практическим применением в сель-
ском хозяйстве. Второй определился ус-
пехами в области изучения биосинтеза 
этилена в самом растении и выяснении 
роли этого процесса в ответе растений 
на внешние воздействия. Третий проходит 
в наши дни. Он связан с изучением гене-
тики и молекулярной биологии воспри-
ятия и передачи гормонального сигнала 
в растениях. Этот этап обещает дать в ру-
ки исследователей принципиально новые 
пути управления жизнью растений через 
получение генно-инженерным путём 
трансформантов с заданными параметра-
ми роста, плодоношения и скорости созре-
вания плодов [2]

Расчёт этилена

Этилен является природным стимуля-
тором — его накопление в плодах способс-
твует их созреванию, что используют 
для искусственного ускорения созревания. 
Опыт по ускорению цветения растений 
под действием этилена я поставил в усло-
виях школьного химического кабинета. 
Опытным путём установлено: для созре-
вания плодов и ускорения цветения расте-
ний необходимо, чтобы один объём этиле-
на приходился на 2000 объёмов воздуха 
(1:2000) [4].

Этилен я получал из этилового спирта 
и концентрированной серной кислоты 
в специально собранном аппарате, (прил. 
1, 2). Под действием концентрированной 
серной кислоты в присутствии катализато-

ра — кварцевого песка — этиловый спирт 
отщепляет воду с образованием этилена:

С2Н5ОН  
H2SO4конц

  С2Н4 + Н2О.

Расчёт этилового спирта

Для проведения эксперимента я рас-
считал, сколько надо взять этилового спир-
та, чтобы получить нужное для опыта ко-
личество этилена.

Прежде всего, мне необходимо было 
рассчитать объём камеры. Объём камеры 
равен 1 м3, или 1000 л. Для получения кон-
центрации этилена 1:2000 в камере такого 
объёма необходимо 0,5 л этилена 
(1000:2000) ежедневно, на 6 дней — 3 л. 
По уравнению реакции 1 моль С2Н5ОН об-
разует 22,4 л этилена:

46 г — 22,4 л 
х г — 3 л 
х = 46 3/ 22.4 = 6,1 г (на 6 дней). 

Стимуляция цветения 
комнатных растений 
под действием этилена

В качестве камеры для стимуляции 
цветения растений я использовал шкаф, 
который хорошо загерметизировал. В ка-
меру поместил растения гвоздику, Spathip-
hyllum cannaefolium, Anthurium; раз в сутки, 
предварительно её, проветрив, подавал 
этилен (прил. 3) в течение недели.

Под действием этилена гвоздика уже 
на третий день пустила множество боко-
вых побегов, а через 28–30 дней после сти-
муляции растения этиленом появились 
цветочные почки (прил. 4). У растения 
Spathiphyllum cannaefolium на 4 день сти-
муляции этиленом появились листовые 
пластинки, а цветочная почка через 16 дней 
после стимуляции (прил. 5).

В кабинете химии есть очень красивое 
растение — Anthurium. Растение хорошо 
развито, активно растёт, достигло необхо-
димого возраста (растению 2 года), но 
не цветёт, я решил помочь растению. Дан-
ное растение я также поместил в гермети-
ческую камеру, в которую ежедневно в те-
чение 7 дней при температуре 20–220С 
пропускал этилен (прил. 6). Под действи-
ем этилена антуриум уже на 6 день стиму-
ляции этиленом дал новые листовые плас-
тинки и цветочную почку между листьями 
(прил. 8). Через три недели после стимуля-
ции растения этиленом (19–20 дней) у ан-
туриума появились ещё две цветочные 
почки (прил. 7, 8).
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Подкормка комнатных 
растений в кабинете химии 
карбидом кальция

Самым простым стимулятором цвете-
ния растений является этилен. Но есть 
и другой способ заставить цвести хорошо 
развитое растение — это подкормка расте-
ния карбидом кальция («карбидной во-
дой»). Я получал её следующим образом: 
в 100 г воды растворял 1 г карбида каль-
ция (вещество, используемое газосварщи-
ками). После суточного настаивания в за-
крытой банке раствор аккуратно сливал 
в другую ёмкость без примеси осадка. 
Карбид кальция при взаимодействии с во-
дой даёт ацетилен, микрофлора почвы 
восстанавливает его до этилена, что 
и нужно для цветения многих растений. 
Этой «карбидной водой» раз в сутки в те-
чение недели я поливал хризантемы (рас-
тениям 1–2 года) и Dieffenbachia magnific 
(растению 4 года). Разовая доза — 
от 20 до 50 граммов.

Из дополнительной литературы [1] я 
узнал, что Dieffenbachia magnific может 
цвести. Но цвести могут лишь самые 
сильные и старые экземпляры. Я решил 
проверить, — сможет ли «карбидная во-
да» заставить растение цвести? Через 
7 недель после стимуляции карбидной 
водой растение образовало группы соц-
ветий, ещё через две недели бутоны рас-
пустились (прил. 9).

У хризантем появились цветочные 
почки через 8 недель после стимуляции 
«карбидной водой» (прил. 10). На мой 
взгляд, этот способ более трудоёмкий, 
а также использование карбида кальция 
сопровождается ещё и сильным неприят-
ным запахом.

Если карбид кальция достать не уда-
лось, можно поступить иначе: в большой 
полиэтиленовый мешок поставить горшок 
с растением и туда же положить несколько 
зрелых яблок, помидоров или спелых ба-
нанов и плотно завязать его. Этот метод 
проще, но гораздо менее эффективен — 
цветение наступает не всегда.

Выращивание ананаса 
в домашних условиях

В газете «Для садоводов и огородни-
ков» я прочитал статью «Как вырастить 
ананас в домашних условиях». Сочный, 
ароматный, с божественным вкусом, этот 
плод был украшением банкетов ещё во 
времена Пушкина. Но я до сих пор счи-

тал, что ананасы растут на деревьях или 
пальмах. В действительности же это весь-
ма неприметного вида трава из семейства 
бромелиевых, представляющая собой ро-
зетку жёстких линейных листьев до 75 см 
длиной. В центре у неё развивается соцве-
тие, состоящие более чем из ста плотно 
сросшихся цветков. Из них затем форми-
руется соплодие. Ананас практически 
не разводят как декоративное растение, 
но я решил попробовать вырастить его 
из любопытства, хотя риск неудачи был 
достаточно большой.

Из истории ананаса
Ананас — многолетнее травянистое 

плодовое растение семейства бромелие-
вых. Теплолюбивое, светолюбивое и засу-
хоустойчивое растение. Его линейные 
листья собраны в розетку, в длину дости-
гают 90 см, жёсткие, как правило, с ко-
лючками по краям. Соцветие на мясистой 
цветоножке, простое, из густо и спираль-
но расположенных на оси цветков. Цвет-
ки двуполые. Соплодие ананаса по своему 
строению похоже на соплодие малины. 
Оно состоит из отдельных сочных плоди-
ков, сидящих на центральном стержне, 
пронизывающем соплодие от основания 
до верхушки, на которой расположен пу-
чок листьев. Окраска плодов в зависимос-
ти от сорта бывает жёлтого, золотистого, 
красного и даже фиолетового цвета.

Родиной ананаса является Южная 
Америка. Ведущими районами произ-
водства ананаса являются Гавайские 
и Азорские острова, а также Филиппины, 
Австралия, Мексика, Бразилия, Гана, Гви-
нея. Значительно расширились планта-
ции в Индии. В России ананасы можно 
выращивать в теплицах. Формирование 
и созревание плодов длится 90–200 дней. 
Кисло-сладкие, очень сочные и аромат-
ные бессемянные плоды ананаса культур-
ных сортов бывают массой от 2 до 15 кг. 
Размер плода очень сильно варьирует 
в зависимости от сорта и условий выра-
щивания.

Посадка ананаса
Перед посадкой выбрал плод со здо-

ровой зелёной «ботвой» и живой середин-
кой. Зелёную розетку ананаса срезал у са-
мого основания соплодия, без мякоти, 
и промыл её в розовом растворе марган-
цовки. Затем срез присыпал порошком 
активированного угля, купленного в апте-
ке (чтобы не пересушить саженец, но пре-
дотвратить загнивание мякоти). После 
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этого дал подсохнуть срезу 5–6 ч. Подсу-
шенную розетку высадил в горшок ёмкос-
тью не более 0,6 л на глубину примерно 
3 см (глубина посадки имеет большое зна-
чение, поскольку растение должно прочно 
сидеть в земле) (прил. 11). На дно горшка 
насыпал дренаж. У меня под рукой была 
только смесь для фиалок, в неё и посадил. 
Сверху слоем 1 см насыпал смесь листо-
вого перегноя и песка в соотношении 1:1 
(но вообще, проще купить в магазине го-
товую земляную смесь для бромелиевых), 
после чего землю хорошо утрамбовал.

Почву немного полил и накрыл про-
зрачным полиэтиленовым пакетом (цель 
этой манипуляции — поддержание в окру-
жающей растение среде тропической влаж-
ности), поставил в тёплое, с неярким све-
том, место. Так как укоренение ананаса 
проходило в декабре, то горшок с череш-
ком ананаса я поставил на батарею, пред-
варительно подложив под него пеноплас-
товую подставку.

Далее проветривал, понемногу поли-
вал, так как почва под куполом остаётся 
влажной. Раз в один-два дня брызгал на ро-
зетку тёплой водой из распылителя.

Никакими стимуляторами я не пользо-
вался, хотя посадка была в декабре. При-
мерно через 2,5–3 месяца листочки в сере-
динке розетки стали увеличиваться и на-
чинали расти новые листья. После того, 
когда стало видно, что растение прижилось 
и активно начало расти, снял с него поли-
этиленовый пакет и пересадил в более пи-
тательную смесь.

Важнейшие условия при выращивании 
ананаса — температура и свет. Летом тем-
пература должна быть 28–30°С, ну самое 
малое — 18–20°С. В тёплые солнечные дни 
растение можно выносить на улицу, но ес-
ли ночью температура опускается ниже 
16–18°С, то его вечером заносят в комнату. 
Зимой ананас содержат при температуре 
22–24°С. При температуре ниже 18°С ана-
нас перестаёт расти и погибает. Переох-
лаждение корневой системы тоже губи-
тельно сказывается на растении, поэтому 
нежелательно ставить его на подоконник, 
близко к холодному окну. Зимой растение 
обязательно подсвечивают люминесцент-
ной лампой, чтобы световой день состав-
лял не менее 12 часов.

Полив
Поливал ананас только тёплой, нагре-

той до 30°С, подкисленной лимонным со-
ком водой. Поливая растение, воду залива-
ют и в розетку, но нужно учитывать, что 

чрезмерное переувлажнение приводит 
к загниванию корней, поэтому между по-
ливами земля должна слегка подсохнуть. 
Кроме правильного полива ананас нужда-
ется в частых опрыскиваниях тёплой во-
дой. Главный поглощающий орган у них 
не корень, а лист. Бромеливые создают ре-
зервуары воды на большой высоте с уни-
кальной биотой, развивающийся в них. 
Из резервуара листья впитывают мине-
ральные соли, отсюда же растения «пьют», 
когда наступает засушливое время. Без во-
ды в розетке листьев бромеливые сущест-
вовать не могут.

Подкормка ананаса
Каждые 10–15 дней растение подкар-

мливал жидкими комплексными мине-
ральными удобрениями типа «Азалия». 
Обязательно 1–2 раза в месяц ананас оп-
рыскивал и поливал подкисленным рас-
твором железного купороса из расчёта 1 г 
на 1 л воды. Щелочные удобрения, такие 
как древесная зола и известь, растение 
не переносит.

Пересадка ананаса
Пересаживал ананас ежегодно, только 

способом перевалки, не разрушая кома 
земли. Так как, корневая система у анана-
са очень маленькая, поэтому ёмкость гор-
шка увеличивал незначительно. Даже 
взрослое растение содержат в 3–4-литро-
вых горшках. Почва должна быть рыхлой, 
питательной и иметь кислотную реакцию 
рН 4–6.

Этилен и цветение ананаса
Из дополнительной литературы [1] 

я узнал, что при правильном уходе ана-
нас начинает плодоносить на 3–4-й год. 
Правда, взрослый ананас нужно ещё за-
ставить цвести. Когда мой ананас достиг 
трёхлетнего возраста, он упорно не давал 
стрелы-цветоноса. Я решил помочь рас-
тению. Сначала выбрал наиболее простой 
путь: в большой полиэтиленовый мешок 
поставил горшок с ананасом и туда же 
положил несколько зрелых яблок и по-
местил пакет в теневое место. Яблоки 
должны были постепенно выделять эти-
лен, что заставило бы ананас выпустить 
цветочную стрелку и плодоносить (о вол-
шебных свойствах этилена известно ещё 
с 1901 года).

Через 7 дней вынул растение из пакета 
и переставил на прежнее, солнечное место. 
Через 2–2,5 месяца из центра розетки 
должно было появиться соцветие. Однако 
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этот простой метод оказался неэффекти-
вен — цветение ананаса так и не наступи-
ло. Далее решил стимулировать цветение 
растения при помощи окуривания: на рас-
тение надевал плотный полиэтиленовый 
пакет рядом с горшком на 10 мин. клал не-
сколько дымящихся углей или пару сига-
рет, соблюдая меры пожарной безопаснос-
ти. Процедуру повторял 3 раза с интерва-
лом 7 дней. Стимуляция цветения ананаса 
при помощи окуривания также не дало ре-
зультатов.

Самым простым стимулятором цвете-
ния ананасов (да и всех растений из се-
мейства бромелиевых) является этилен 
[2]. Получать этилен и рассчитывать его 
количество я научился, работая над ис-
следовательской темой «Стимуляция цве-
тения комнатных растений действием 
этилена». Поэтому в середине мая я при-
нёс ананас в кабинет химии для стимуля-
ции цветения его действием этилена. Дан-
ное растение, я поместил в герметическую 
камеру, в которую ежедневно в течение 
10 дней при температуре 20–22°С пропус-
кал этилен примерно 15–20 минут (до вы-
деления всего этилена).

Через неделю, после стимуляции ана-
наса этиленом я произвёл подкормку рас-
тения карбидом кальция («карбидной во-
дой»). Я получал её следующим образом: 
в 0,5 л воды растворял 1 чайную ложку 
карбида кальция. После суточного настаи-
вания в закрытой банке раствор аккуратно 
сливал в другую ёмкость без примеси осад-
ка. Этот настой раз в сутки в течение неде-
ли вливал в центр листовой розетки. Разо-
вая доза — около 50 граммов. Карбид каль-
ция при взаимодействии с водой даёт аце-
тилен, микрофлора почвы восстанавливает 
его до этилена, что и нужно для цветения 
многих растений. Этой «карбидной водой» 
раз в сутки в течение недели я поливал 
ананас.

Самая ответственная часть нашего 
проекта — ожидание! Примерно через 
45 дней на верхушке нашего ананаса поя-
вились цветы с красными гребешками 
(прил. 12), а впоследствии и сам плод 
(прил. 13). В период появления стрелы-
цветоноса почву всё время увлажняли. 
К концу июля (примерно через 25 дней 
с момента формирования плода) соцветие 
ананаса зацвело (прил.14). Для созрева-
ния плода необходимо примерно шесть 
месяцев, и мы сможем к концу декабря на-
сладиться вкусом и ароматом тропиков 
в нашем доме (прил. 15). 

Влияние этилового спирта 
на ускоренное покраснение 
помидоров

Погода нынешнего лета многих садо-
водов заставляла снимать помидоры с кус-
тов недозревшими, поскольку велик риск 
потерять урожай от заболевания фитофто-
рой. Зелёные или слегка белесые плоды 
с успехом дозревают в тёплом сухом месте. 
Для ускорения созревания снятых поми-
доров надо положить среди них несколько 
красных, так как спелые помидоры выде-
ляют этилен, и именно этот легколетучий 
газ ускоряет созревание плодов. Причём 
«поторопить» можно даже малыша разме-
ром с грецкий орех.

Я решил попробовать ускорить созре-
вание томатов прямо на кусте. Так как спе-
лые помидоры выделяют этилен, то можно 
было бы один или два зрелых помидора 
поместить в полиэтиленовый пакет и на-
деть его на гроздь зелёных плодов, выдер-
жать их вместе несколько суток. Такая 
процедура показалась мне очень неудоб-
ной. Но почему бы не использовать инъек-
ции с этиловым спиртом? Ведь в предыду-
щих исследованиях я получал этилен 
именно из этилового спирта. Решил проэк-
спериментировать. Для этого перво-напер-
во удалил все кисти с нераспустившимися 
цветками и нижние сухие, пожелтевшие 
листья, а также пасынки.

Прищипнул главный стебель и боко-
вые побеги, снял треть листьев, чтобы все 
силы растения ушли на созревание пло-
дов, а не на рост растения. Затем ввёл ме-
дицинским шприцом по 0.5 мл 76% этило-
вого спирта в каждый из трёх плодов од-
ного из кустов. Спирт вводил у основания 
плода, чтобы не попортить кожицу. Далее 
ответственная часть проекта — наблюде-
ние. От инъекции зелёные плоды через 
8–10 дней приобрели оранжевую окраску 
(прил. 16). Первым созревало гнездо пло-
да, куда был сделан укол. Другие плоды, 
растущие на этом же кусте, но не участво-
вавшие в эксперименте, начали краснеть 
примерно через две недели. При этом вкус 
таких помидоров практически не отли-
чался от помидоров созревших обычным 
способом.

На опыте я лично убедился, что дан-
ный способ ускорения созревания томатов 
работает. Конечно, в промышленных мас-
штабах использование подобного способа 
ускорения созревания может и нецелесо-
образно. Слишком велики трудозатраты 
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(в теплицах тысячи кустов). Но я считаю, 
что в личных подсобных хозяйствах впол-
не возможно такое применение этилового 
спирта. Мне кажется, что покраснение по-
мидоров на 2 недели раньше — вполне оп-
равданно (прил. 17).

Выводы

Применение этилена — ускоряет про-
цесс цветения растений, быстрое созрева-
ние овощей и фруктов.

При стимуляции цветения растений 
необходимо учитывать нормы и сроки 
введения этилена (для созревания плодов 
и ускорения цветения растений необходи-
мо, чтобы один объём этилена приходился 
на 2000 объёмов воздуха (1:2000)).

Для цветущих цветов этилен скорее 
вреден, так как заставляет опадать цветы 
раньше срока. Больше всего этилена выде-
ляют зрелые фрукты и овощи, так что 
не стоит ставить цветы рядом с ними.

Эффект от стимуляции цветения рас-
тений непосредственным введением эти-
лена немного выше, нежели подкормка 

растений «карбидной водой» (цветочные 
почки появляются через 2–3 недели после 
стимуляции этиленом, а при поливании 
«карбидной водой» спустя 1,5–2 месяца 
после стимуляции растения).

Необходимо заметить, что при стиму-
ляции этиленом («карбидной водой») 
цвести могут лишь самые сильные расте-
ния, готовые к семенному и вегетативному 
размножению.

Этиловый спирт ускоряет созревание 
плодов (томатов) на 1–2 недели.
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Возможности применения фенолформальдегидной 
смолы в электронике

Введение

Сегодня, в век вычислительных машин 
и различной техники, всё более актуально 
применение новых и перспективных уст-
ройств, а они зачастую требуют высоко-
вольтного питания, которое нуждается 
в собственной элементной базе. Создание 
диэлектрика для конденсаторов из фенол-
формальдегидной смолы имеет некоторое 
преимущество по сравнению с современны-
ми аналогами. Данная исследовательская 
работа открывает перспективы для приме-
нения в высоковольтной электротехнике.

В данной работе описана возможность 
создания более экономичного метода про-
изводства высоковольтных конденсаторов 
в сравнении с производством керамичес-
ких или слюдяных аналогов, которые неза-
менимы для любого вида техники.

Особенности фенолформальдегид-
ной смолы:

Фенолформальдегидные смолы — син-
тетические смолы, которые являются жид-
кими или твёрдыми продуктами поликон-
денсации фенола с формальдегидом 
(рис. 1).

Изучение свойств фенолформальде-
гидных смол началось ещё в 1912 году 
после синтеза бакелита. Однако ценные 
свойства фенолформальдегидной смолы 
не были широко применены на практике 

в области электроники, а нашли своё раз-
витие в получении пластических масс, 
клеев, лаков.

К положительным качествам смолы 
относятся механическая и коррозионная 
устойчивость, высокие электроизоляцион-
ные свойства.

К недостаткам смолы относится отно-
сительно большая токсичность за счёт не-
устранимой примеси фенола, но для дан-
ной работы она пренебрежительно мала 
вследствие малых размеров конкретного 
конденсатора.

Цель работы: синтез фенолформаль-
дегидной смолы в качестве диэлектрика 
для конденсатора.

Задачи

Изучить особенности синтеза фенол-
формальдегидной смолы на пластине кон-
денсатора.

Определить оптимальные условия син-
теза смолы на пластине конденсатора.

Определить диэлектрическую прони-
цаемость фенолформальдегидной смолы 
(рис. 2) и её изоляционные свойства.

Изготовить конденсатор с диэлектри-
ком на основе фенолформальдегидной 
смолы и определить его технические ха-
рактеристики.

Автор работы: 
Малашихина Александра, 
МБОУ гимназия № 4, г. Пятигорск, 11 класс

Научные руководители: 
Колясников Олег Владимирович, 
ст. преп. каф. химии СУНЦ МГУ, г. Москва;

Каплунов Вадим Владиславович, 
студент МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

Рис. 1. Структурная формула синтеза полимера поликонденсацией фенола с водным раствором 
формальдегида 40% с выделением побочного низкомолекулярного продукта — воды
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Используемые реактивы и оборудо-
вание:

Кристаллический фенол, резорцин 
кристаллический, 40% водный раствор 
формальдегида, концентрированный рас-
твор соляной кислоты, гидроксид натрия 
(в качестве катализаторов реакции), флуо-
ресцентные красители; все реактивы оте-
чественного производства квалификации 
не ниже «ч».

Автоматические пипетки с перемен-
ным объёмом на 20–250 мкл и на 200–
1000 мкл (Ленпипет, Россия).

Пробирки химические.
Штатив под пробирки и лабораторный 

штатив.
Магнитная мешалка с подогревом.
Демонстрационный измерительный 

прибор (Научные развлечения, Россия).
Термопарный датчик температуры 

(Научные развлечения, Россия).
Спиртовка.
Генератор высоковольтного напряже-

ния (собран и любезно предоставлен пре-
подавателем курса электроники Каплуно-
вым В.В.)

Текстолитовые пластины, покрытые 
медной фольгой.

Методы решения поставленных 
задач:

Используемый процесс синтеза фенол-
формальдегидной смолы — поликонденса-
ция — процесс синтеза полимеров, сопро-
вождающийся выделением низкомолеку-
лярного побочного продукта, в данном 
случае воды, при взаимодействии функци-
ональных групп (рис. 2). Эта реакция 
включает три основных этапа:

Присоединение формальдегида к фе-
нолу.

Рост цепи (образование форполимера) 
при температуре ниже 100°С.

Отверждение (сшивание) смолы 
при температуре выше 100°С.

Следует отметить, что реакция фенола 
с формальдегидом протекает не количест-
венно, и после прекращения поликонден-
сации в реакционной смеси остаются 
несвязанные исходные вещества (напри-
мер, фенол, который почти полностью ис-
паряется вместе с парами воды лишь 
при температуре выше 200°С).

Процесс поликонденсации новолачных 
смол можно контролировать. Если к реак-
ционной смеси во время синтеза добавить 
раствор щелочи, то реакцию можно замед-
лить, что позволяет контролировать синтез 
смолы непосредственно на пластине кон-
денсатора. Вследствие этого появляется 
возможность выбора самой различной 
формы пластин, возможно, даже отличаю-
щейся от плоских или круглых конденса-
торов для определённого вида техники.

В ходе исследования было осуществле-
на оптимизация концентраций каждого 
из используемых реагентов. Эксперимен-
тальным путём была определена масса ве-
ществ и объём растворов, концентрация 
раствора катализатора (рис. 3), а также тем-
пература нагрева до начала образования 
смолы (рис. 4) и кислотность среды. Было 
проведено около 40 реакций с различной 
концентрацией, объёмом и массой исход-
ных веществ с целью оптимизации.

При проведении замеров максималь-
ной пробивной напряжённости исполь-
зовался генератор высоковольтного на-
пряжения (до 30 000 В). Одна из его 
клемм соединялась с медной фольгой 
на текстолитовой пластине, покрытой 

Рис. 2. Процесс синтеза фенолформальдегидной смолы
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слоем фенолформальдегидной смолы 
(толщина слоя смолы равна 1 мм), а дру-
гая — с иглой, от которой идёт искра. Да-
лее замерялось первое расстояние, 
при котором образуется искра, и по за-
данной формуле рассчитывалась макси-
мальная пробивная напряжённость, учи-
тывая дополнительный зазор (рис. 5). 
Ёмкость конденсатора рассчитывалась 
по формуле с известными параметрами 
(рис. 6). Далее, с использованием генера-
торов высокочастотных сигналов, были 
получены параметры ёмкости, которые 
сошлись с теоретически рассчитанными.

Ход работы

Известно, что существует два типа фе-
нолформальдегидных смол: резольные и но-
волачные, отличающиеся по методу синте-
за. Как показал эксперимент, резольные 
смолы, поликонденсирующиеся в щелочной 
среде, не удовлетворяют решению постав-
ленной задачи, так как синтез занимает дли-
тельное время, смола обладает слишком 
большой вязкостью и ограниченным сроком 
хранения — несколько дней, поэтому для ис-
следований были выбраны смолы новолач-
ного типа, образующиеся в кислой среде.
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Так как в ходе экспериментов было не-
возможно использовать сложную техноло-
гию напыления диэлектрика на пластины, 
необходимо было задать вязкость, твёр-
дость и однородность покрытия слоя диэ-
лектрика, варьируя условия проведения 
реакции.

В ходе последовательных эксперимен-
тов мы пришли к оптимальному для нашей 
задачи соотношению реагентов и условий 
реакции. На 0,7 г фенола мы брали 500 мкл 
формалина и активировали реакцию до-
бавлением 200 мкл HCl(конц.). Реакция 
нагревалась до 56°С на магнитной мешал-
ке с подогревом в течении 10 минут. Далее 
мы проводили контролируемый нагрев 
до 200°С над пламенем спиртовки для уда-
ления следов фенола и образующейся 
при реакции воды в течении 2–3 минут. 
Образовавшейся смолой мы покрывали 
пластины конденсатора, но, к сожалению, 
нам не удалось достичь однородности слоя 
диэлектрика. Следует отметить в качестве 
направления дальнейшей работы, что, если 
удастся автоматизировать покрытие плас-
тин конденсатора (например, использовать 
напыление), можно добиться идеальной 
однородности продукта.

Мы же для улучшения качества покры-
тия пришли к идее окончания реакции по-
ликонденсации непосредственно на пласти-
не конденсатора. Для этого на 0,7 г фенола 
мы брали 600 мкл формалина и активиро-

вали реакцию добавлением 200 мкл 
HCl(конц.). Реакция нагревалась до 60°С 
на магнитной мешалке с подогревом в тече-
нии 10 минут, образовавшаяся зеленоватая 
смола наносилась на пластину конденсато-
ра и самопроизвольно застывала в течение 
часа в виде лаковой плёнки.

Конденсатор с покрытием такого типа 
показал неплохую ёмкость (3,6 пФ), одна-
ко, обладал слабой пробивной напряжён-
ностью. К тому же пластина конденсатора 
при нагревании в пламени спиртовки вмес-
те с реакционной смесью обугливалась, что 
указывало на её недостаточную термоус-
тойчивость.

В финальном эксперименте мы для 
улучшения термических и механических 
свойств продукта пришли к идее использо-
вания добавки резорцина, который имеет 
две гидроксильные группы и более охотно, 
чем фенол, вступает в реакцию полимери-
зации с формальдегидом. Это даёт возмож-
ность разветвления по резорцину и, тем са-
мым, в смоле появляются поперечные 
сшивки, что увеличивает её прочность.

На 0,5 г фенола мы брали 0,3 г резорци-
на и 700 мкл формалина; затем активирова-
ли реакцию добавлением 200 мкл 
HCl(конц.). Для запуска процесса реакция 
нагревалась до 40°С на магнитной мешалке 
с подогревом в течение 10 минут. Затем ре-
акция протекала бурно и самопроизвольно, 
с повышением температуры до 250°С. Син-
тез смолы проходил непосредственно 
на текстолитовой пластине конденсатора, 
помещённой в пробирку. Конечный продукт 
синтеза достаточно твёрдый, прочный и од-
нородный. Максимальное пробивное на-
пряжение для данного образца составило 
12 кВ/мм, что соизмеримо с аналогичными 
керамическими конденсаторами.

Было выяснено, что на строение про-
дуктов взаимодействия фенола с формаль-
дегидом большое влияние оказывают кон-
центрации реагентов, pH среды и темпера-
тура нагрева реакционной смеси.

В ходе одной из таких реакций был 
проведён «побочный» эксперимент, на-
правленный на улучшение эстетических 
качеств полученных конденсаторов. Была 
проверена возможность изменения окраски 

Рис. 5. Определение предельной пробивной 
напряжённости конденсатора с диэлектриком 

в качестве фенолформальдегидной смолы

Рис. 6. Формула расчёта ёмкости конденсатора с диэлектриком из фенолформальдегидной 
смолы, где ε — относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика, ε0 — электрическая 

постоянная, S — площадь обкладки конденсатора, d — расстояние между электродами
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с помощью флуоресцирующих красителей 
фенолформальдегидной смолы на конден-
саторе, не влекущее значительное измене-
ние его характеристик. Были получены 
конденсаторы 3 цветов: зелёный, синий 
и жёлтый.

Выводы

Осуществлён синтез фенолформальде-
гидной смолы на пластине конденсатора 
и исследованы её свойства как диэлектрика.

Получено и исследовано 3 вида покры-
тий для пластин конденсатора — лаковое, 
смолистое, твёрдое. Толщина каждого слоя 
диэлектрика не превышала 1 мм (рис. 7).

Рассчитаны характеристики получен-
ных конденсаторов — электрическая ём-
кость: до 3,5 пФ, предельная пробивная 
напряжённость конденсатора с твёрдым 
диэлектриком: 12 кВ/мм, со смолистым — 
10 кВ/мм, лаковым — 7,5 кВ/мм.

Полученные конденсаторы отличались 
большим рабочим диапазоном температур, 
механической устойчивостью, сравнитель-
но большим значением максимального 
пробивного напряжения (до 12 кВ/мм) 
и малыми габаритами, что может быть 
важно для практического использования.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика различных типов диэлектриков 

для конденсаторов с диэлектриком из фенолформальдегидной смолы

Тип диэлектрика Достоинства Недостатки

Керамика

дешевизна;
малые размеры конденсатора;
стабильность;
большой выбор производителей

диапазон номиналов ограни-
чен небольшими значениями

Слюда

стабильность большие размеры конденса-
тора;
дороговизна;
малый диапазон номиналов

Фторопласт

стабильность;
температурный диапазон до +125°С;
большой выбор номиналов

дороговизна;
большие размеры конденса-
тора

Полиэфир
широкий температурный диапазон;
дешевизна

большой размер конденса-
тора;
многослойность диэлектрика

Фенолформальде-
гидная смола

широкий температурный диапазон 
до +500°С;
дешевизна;
варьирование размеров конденсатора;
возможность задать необходимую толщи-
ну и однородность слоя диэлектрика

токсичность диэлектрика;
средняя стабильность

http://rutube.ru/video/e89775816d8e8b3413b10ac7d8b6b582/ — синтез фенолформальдегидной 
смолы на пластине конденсатора.

http://rutube.ru/video/525b5c68555b4061e85c996c9307c82f/ — определение предельной про-
бивной напряжённости конденсатора с диэлектриком в качестве фенолформальдегидной смолы.

Рис. 7. Пластинки конденсатора, покрытые 
фенолформальдегидной смолой 

(слева-направо: твёрдое покрытие, лаковое)
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Влияние на качество обучения количества времени, 
затрачиваемого на выполнение домашнего задания
(ПРОЕКТ)

Введение

Практика домашних заданий имеет 
длинную и противоречивую историю. На-
чиная с середины девятнадцатого века, её 
начали использовать в качестве приложе-
ния к учебной программе (Гордон, 1980).

Когда возникает проблема необходи-
мости повысить стандарты образования, 
школы прибегают к методу увеличения 
объёмов домашних заданий. По мере того, 
как груз домашних заданий в жизни ребён-
ка и семьи становится неподъёмным, роди-
тели и специалисты, обеспокоенные здоро-
вьем детей, начинают выступать против 
практики домашней работы. В результате 
этой борьбы количество домашних зада-
ний начинают сокращать до тех пор, пока 
этот цикл не начинается заново (Купер 
и др., 1998).

Что такое домашняя работа? Обычно 
под понятием «домашней работы» подра-
зумевают любую работу, заданную школой 
и выполняемую вне классных часов, ос-
новную ответственность за выполнение 
которой несёт учащийся.

Изучение результативности примене-
ния домашних заданий затрудняется рядом 
существенных методологических проблем: 

1. Трудно изолировать воздействие до-
машней работы от совокупности других 
факторов, влияющих на результаты обуче-
ния. Например, от таких факторов, как ка-
чество преподавания, уклон школы, апри-
орные знания учеников и т.д.

2. Трудно точно оценить количество 
времени, которое ученик тратит на вы-
полнение домашнего задания, потому что 
в зависимости о того, кто производит 
расчёты — ученики, родители или учите-
ля, будут получены различные результаты 
(Купер и др., 1998).

3. Редко учитывается качество и виды 
домашних заданий.

4. В исследованиях применяются раз-
ные измерения эффективности, рассмат-

риваются разные временные рамки, и ред-
ко когда одновременно рассматриваются 
академическая успеваемость и эмоцио-
нальные результаты обучения (например, 
мотивация или отношение к школе).

5. Исследования в основном сосредо-
точены на изучении тех видов домашних 
заданий, результаты которых легко изме-
ряются в количественном выражении, на-
пример, домашняя работа по математике, 
при этом остаются неизученными другие 
предметы или те виды домашних заданий, 
результаты которых требуют качественной 
оценки. По этим причинам сложно интер-
претировать и обобщать результаты боль-
шинства проведённых исследований.

Несмотря на то, что существуют раз-
ные мнения о том, действительно ли до-
машняя работа повышает успеваемость 
учащегося, многие учителя и родители 
сходятся во взглядах на то, что домашняя 
работа развивает инициативность и ответс-
твенность учащихся и оправдывает ожида-
ния педагогов и родителей.

Учителя задают домашнюю работу 
по многим причинам. Домашняя работа 
может помочь детям:

• повторить и закрепить на практике 
то, что они выучили;

• подготовиться к следующему заня-
тию;

• научиться пользоваться ресурсами, 
такими как библиотеки, справочные мате-
риалы и энциклопедии, а также исследо-
вать предметы более полно, чем это может 
позволить время в классе.

В своём проекте мы попытаемся рас-
смотреть связь между количеством време-
ни, затрачиваемым на выполнение домаш-
него задания, и результатами обучения 
с помощью статистических характеристик.

Мы решили остановиться на рассмотре-
нии времени, затрачиваемого на выполнение 
домашнего задания по русскому языку и ма-
тематике, так как по этим основным предме-
там домашнее задание даётся регулярно, как 

Авторы: Казакова Александра и Коновалова Светлана, 
ученицы 8 б класса МАОУ Лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина 
Щёлковского муниципального района Московской области

Руководитель проекта: Гудкова Алла Борисовна, 
учитель математики МАОУ Лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина 
Щёлковского муниципального района Московской области
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правило, в письменном виде и легче под-
даётся статистической обработке.

Цель проекта

Установление зависимости между ко-
личеством времени, затрачиваемым на вы-
полнение домашнего задания, и качеством 
обучения.

Объект исследования

Учащиеся 7 классов МАОУ лицея № 14 
им. Ю.А. Гагарина Щёлковского муници-
пального района Московской области.

Предмет исследования

Количество времени, затрачиваемого 
учащимися 7 классов на выполнение домаш-
него задания по русскому языку и математи-
ке. Качество успеваемости по русскому язы-
ку и математике учащихся 7 классов.

Гипотеза

Количество времени, которое затрачи-
вают учащиеся на выполнение домашнего 
задания по русскому языку и математике, 
положительно влияет на результаты их 
обучения.

Методы исследования

Анкетирование, опрос, анализ учебных 
документов, статистическая обработка.

Проектное задание
Провести опрос учащихся 7 классов 

о количестве времени (в минутах), которое 
в среднем затрачивается на выполнение 
домашнего задания по русскому языку 
и математике;

Сделать выписку итоговых оценок за II 
четверть по русскому языку и математике 
из классных журналов 7 классов.

Провести анализ полученных в ходе 
проекта данных и сделать вывод.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

УЧАЩИХСЯ

Результаты исследования
Время, затраченное на выполнение домашнего задания по русскому языку

Время на выполнение домашнего задания по математике
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Итоговая оценка за II четверть 2013–2014 уч.г. по русскому языку

Итоговая оценка за II четверть 2013–2014 уч.г. по математике

Размах времени на выполнение домашнего задания по русскому языку и математике
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Размах итоговых оценок по русскому языку и математике ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

УЧАЩИХСЯ

Анализ полученных данных

В 7 «Б» классе учащиеся тратят 
на выполнение домашнего задания 
по русскому языку и математике большее 
количество времени, чем учащиеся 7 «А» 
класса. Если предположить, что ученики 
7 «Б» класса не умеют организовать своё 
рабочее время или просто медленнее ра-
ботают, то мы получим противоречие 
с результатами их более высокой успева-
емости по сравнению с успеваемостью 
учащихся 7 «А» класса.

С эти вопросом мы обратились к своим 
педагогам по русскому языку и литературе, 
а также к учителю математики. Выясни-
лось, что увеличение количества времени 
на выполнение домашнего задания в 7 «Б» 
классе связано с более высоким уровнем 
мотивации к получению новых знаний 
в нашем классе. Именно поэтому домашние 
задания в 7 «Б» классе отличаются боль-
шим объёмом, более высоким уровнем 
сложности и разнообразием заданий твор-
ческого и поискового характера.

Получается, что более высокий уро-
вень подготовки учащихся 7 «Б» класса 
влияет на объём, качество и уровень до-
машнего задания, которое, в свою оче-
редь, положительно влияет на качество 
обучения.

Нужно обратить внимание на то, что 
при большом количестве наблюдений рас-
пределение данных обычно стремится 
к нормальному закону. А при нормальном 
законе средняя арифметическая, мода и ме-
диана совпадают. Наши исследования это 
подтверждают: мода и медиана времени 
на выполнение домашних заданий по русс-
кому языку и математике, а также итого-
вых оценок за II четверть 2013–2014 учеб-
ного года совпадают, а среднее арифмети-
ческое исследуемых величин отличается 
незначительно.

Выводы

Средние статистические характеристики 
показали, что в 7 «Б» классе затраты време-
ни на выполнение домашней работы по рус-
скому языку и математике выше, чем в 7 «А» 
классе, что соответствует более высоким по-
казателям качества обучения в 7 «Б» классе 
по сравнению с 7 «А» классом. 

В 7 «Б» классе размах времени на вы-
полнение домашнего задания по русскому 
языку и математике меньше, чем в 7 «А», 
что соответствует аналогичному соотноше-
нию размаха итоговых оценок за II четверть 
2013–2014 учебного года. Это позволяет 
сделать вывод о том, что состав учащихся 
в 7 «Б» классе более однородный.

Исследования показали взаимосвязь 
между домашней работой и успеваемостью 
учащихся и значительно укрепили аргу-
менты в пользу домашней работы. Мы мо-
жем сказать своим одноклассникам и всем 
учащимся, что если они хотят, чтобы успе-
ваемость в их классах была высокая, они 
должны развивать логическое мышление 
и регулярно выполнять домашние задания. 
Методы статистического анализа показали, 
что они добьются высоких результатов.
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áðàíû ñ ïðèöåëüíîé òî÷íîñòüþ — ñêàçû-

âàåòñÿ óâëå÷åíèå (è îòíþäü íå ïðàçä-

íîå!) ñîñòàâèòåëÿ ñîâåòñêîé ëèòåðàòó-

ðîé, ÷òî ìåíÿ âñåãäà ïðèÿòíî óäèâëÿëî

ïðè ëè÷íîì îáùåíèè ñ íèì. Áàãðèöêèé

(äà-äà, «Ñìåðòü ïèîíåðêè» òîæå!), Òèõî-

íîâ (èç åãî ïðåëåñòíîé «Áàëëàäû î ãâîç-

äÿõ» áîëüøèíñòâî èç íàñ ïîìíèò ëèøü

äâå ïîñëåäíèõ ñòðî÷êè — î òîì, ÷òî

«ãâîçäè á äåëàòü èç ýòèõ ëþäåé»), áëî-

êàäíàÿ ëèðèêà Îëüãè Áåðããîëüö, Ñèìîíîâ,

Ñìåëÿêîâ, Ñóðêîâ, Ñâåòëîâ, Èñàêîâñêèé,

Êåäðèí… Êàæåòñÿ, íå óïóùåíî íè îäíî

çíà÷èìîå èìÿ. (Âïðî÷åì, íåò: Àðñåíèé

Òàðêîâñêèé. «Òèõàÿ ëèðèêà» â îáùåì-òî,

äà, íî âåäü áûëà ó íåãî è «Èâàíîâà èâà»!

Íî òóò æå ïîíèìàþ: âñåõ ëó÷øèõ ïî-

ýòîâ-ôðîíòîâèêîâ íå âìåñòèò òð¸õâå-

êîâàÿ àíòîëîãèÿ!) À âåí÷àåò ýòî âåëèêî-

ëåïíîå ñîáðàíèå Òâàðäîâñêèé — Äåðæà-

âèí XX âåêà!

Â öåëîì, àíòîëîãèÿ, ñîñòàâëåííàÿ Àðñå-

íèåì Çàìîñòüÿíîâûì, ïîëíàÿ, øèðîêàÿ,

ðåïðåçåíòàòèâíàÿ è, ÷òî ãëàâíîå, íå-

ôîðìàëüíàÿ — çäåñü ìû íàéä¸ì îòðàæå-

íèå îáàÿòåëüíîé ëè÷íîñòè ãëóáîêîãî

çíàòîêà îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðû

è èñòîðèè, âåëèêîëåïíîãî ïèñàòåëÿ, ñïî-

ñîáíîãî äàæå ñ ÷óæîé ïîìîùüþ, ÷óæèìè

ñëîâàìè ãîâîðèòü ñ ñîâðåìåííèêàìè

ÿçûêîì âåëèêîé ðóññêîé êóëüòóðû.

Èòàê, ñ óäà÷åé!

Ìàêñèì Ëàâðåíòüåâ

Êíèãà äëÿ øêîëüíèêà, êíèãà äëÿ ïåäàãîãà…
Ðóññêàÿ ïîýòè÷åñêàÿ ãåðîèêà. Øêîëüíàÿ àíòîëîãèÿ / ñîñò. Çàìîñòüÿíîâ À.À. — 
Ì:  Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå, 2015. — 400 ñ.
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