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Введение 

Современный мир требует от человека умения ориентироваться в ин-

формационных потоках, преодолевать трудности, достойно переживать 

успехи и неудачи, быть уверенным в своих силах, уметь реализовываться в 

соответствии со своими способностями, склонностями, интересами. На рын-

ке труда все более востребованы специалисты с глубокими знаниями, имею-

щие критическое, творческое мышление, а также сформированный социаль-

ный опыт в труде и общении. 

Помочь реализоваться детям в жизни, раскрыть их творческий потенци-

ал – сегодня одна из самых актуальных задач. Важно именно в школе вы-

явить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь 

претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска 

в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. Каж-

дый ребенок по своей природе – исследователь. Успешному решению этих 

задач способствуют занятия в научном обществе учащихся по психологии. 

Работа в рамках исследовательского общества формирует у учащихся 

ценностно-значимые ориентиры, воспитывает деятельную творческую лич-

ность с активной жизненной позицией, имеющей навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Кроме того, занятия исследовательской деятельностью дают возмож-

ность ученику совершенствовать свои знания в выбранной предметной обла-

сти, развивать интеллект, приобретать умения и навыки в научно-ис- 

следовательской и научно-экспериментальной деятельности под руковод-

ством преподавателя, а педагогу-психологу – повышать свой профессио-

нальный уровень, методологическую компетентность и психолого-педаго- 

гическое мастерство. 

Несомненной практической значимостью исследовательской деятельно-

сти являются вырабатываемые умения: 

– планировать свою работу; 

– предвидеть результаты; 
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– использовать различные источники информации; 

– самостоятельно отбирать и накапливать материал; 

– анализировать, сопоставлять факты; 

– аргументировать мнение; 

– самостоятельно принимать решение; 

– устанавливать социальные контакты; 

– самостоятельно выполнять творческую работу. 

Учащийся, умеющий работать с проблемой, обеспечивает в дальнейшей 

жизни для себя благоприятные условия социальной адаптации. Работа же над 

исследовательским проектом способствует воспитанию у учащихся таких 

значимых общечеловеческих качеств, как толерантность, ответственность, 

коммуникабельность, дисциплинированность. 

Исследовательская деятельность позволяет использовать широкий арсе-

нал информационных технологий, включая интернет-ресурсы; предполагает 

всестороннее и систематическое исследование выбранной проблемы, полу-

чение конкретного продукта, практического результата. 

Исследование подводит детей к одной из сложнейших категорий совре-

менности – понятию интеллектуальной собственности. Таким образом, ис-

следовательская деятельность учащихся выступает не как самоцель, а как 

средство воспитания, развития, образования. 

В целях организации работы с одаренными детьми, создания условий 

для выявления и развития интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей учащихся, повышения качества образования регулярно в При-

днестровской Молдавской Республике проводится работа в рамках исследо-

вательского общества учащихся. 

Исследовательская деятельность – это деятельность учащихся, связанная 

с решением творческих, исследовательских задач с заранее неизвестным ре-

шением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для ис-

следования в научной сфере [Педагогическая психология / под ред. Л.А. Ре-

гуш, А.В. Орловой. – СПб.: Питер, 2010. – С.197–198]. К основным этапам 
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относятся выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования), 

изучение научной литературы по интересующей проблематике, формулиро-

вание гипотез и задач исследования, подбор методик исследования и практи-

ческое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобще-

ние, научный комментарий, собственные выводы. 

Только в исследовательской деятельности возможно объединение твор-

ческого (преобразование знаний) и интеллектуального (применение знаний) 

процессов. Мотивацию исследовательской деятельности стимулируют сле-

дующие факторы: новизна объекта, его когнитивная сложность и противоре-

чия в информации об объекте. 

Учебная деятельность старшеклассников предъявляет более высокие 

требования к их активности, самостоятельности, умению распределять лич-

ное время, осознать систему приоритетов. Задачей педагога-психолога (педа-

гога) становится создание у обучающихся установки на самообразование и 

обучение рациональным приемам работы с учебным материалом [И.И. Леви-

на, Ф.Б. Сушкова. Формирование общеинтеллектуальных умений старше-

классников. – М.: Изд. Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж: Изд. НПО 

«МОДЭК», 2004]. К концу обучения в школе старшеклассник должен овла-

деть умением самостоятельно мыслить, методикой и техникой самостоятель-

ной умственной работы, самостоятельного добывания знаний, а также уме-

нием самообучаться. Выполнение проектной деятельности, осуществление 

учебных исследований в рамках различных областей знания как нельзя луч-

ше соответствуют возрастным особенностям умственного развития старше-

классников. 

Реализация проектной и исследовательской деятельности возможна в 

рамках деятельности педагога-психолога, который выступает как научный 

руководитель и организатор подобной деятельности. 

Исследовательская деятельность школьников в области психологии спо-

собствует формированию самостоятельности мышления, привычки тщательно 

обдумывать принимаемые решения и ход планируемых действий, а также 
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позволяет эффективно сотрудничать с разными категориями людей, устанав-

ливать новые контакты. Участие в исследовательской деятельности позволяет 

ребенку самому осознать и справиться с внутренними проблемными пережи-

ваниями, найти решение для внутри- и межличностных конфликтов, то есть 

является своего рода методом коррекционно-развивающего воздействия. 

 

I. Общие положения участия обучающихся 

в исследовательском обществе учащихся 

Исследовательское общество учащихся (далее – ИОУ) – добровольное 

творческое объединение учащихся, стремящихся совершенствовать свои зна-

ния в определенной области науки, искусства, техники и производства, само-

стоятельно развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки исследо-

вательской и опытнической деятельности под руководством ученых, 

педагогов и других специалистов. 

Основные цели и задачи ИОУ: 

а) развитие системы внеклассной и кружковой работы в образователь-

ном учреждении; 

б) диагностика способностей, возможностей и наклонностей учащихся; 

в) подготовка учащихся к научно-исследовательской деятельности; 

г) профессиональная ориентация учащихся; 

д) проведение исследований, имеющих практическое значение; 

е) пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства; 

ж) воспитание потребности к расширению знаний, развитие самостоя-

тельности мышления, познавательных интересов, творческих способностей 

учащихся; 

з) формирование научного мировоззрения, организаторских способ- 

ностей. 
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Нормативно-правовой основой проведения ИОУ является: 

– Закон Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года 

№ 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26); 

– Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики «Об утверждении Положения об исследовательском обществе 

учащихся» от 4 апреля 2018 г. Регистрационный № 8202; 

– Приложение к Приказу Министерства просвещения от 12 февраля 

2018 года № 133 «Положение об исследовательском обществе учащихся». 

Работа ИОУ может проводиться в формах: 

а) секционной, кружковой; 

б) индивидуальной; 

в) массовой. 

Индивидуальная работа участника ИОУ предполагает самостоятельную 

работу с источниками, литературой, самостоятельное выполнение заданий, 

работу над докладами, рефератами с периодической консультацией руково-

дителя. К массовой работе относятся общие собрания участников ИОУ, кон-

ференции, конкурсы, смотры, олимпиады, встречи с учеными и специали-

стами, организация тематических вечеров и выставок, экскурсии, посещение 

научных лабораторий и другие. 

Итоги работы ИОУ подводятся на конференции, проводимой в три тура 

по двум возрастным категориям (7–9 классы, 10–11 классы): 

а) 1 тур – в организации образования; 

б) 2 тур – городская (районная) конференция; 

в) 3 тур – республиканская конференция. 

Все три тура конференции проводятся один раз в два года. Устанавли-

ваются следующие сроки проведения конференции: 

а) 1 тур – сроки устанавливаются организацией образования; 

б) 2 тур – сроки устанавливаются местным органом управления образо-

ванием, но не позднее первой половины февраля; 

в) 3 тур – первая половина апреля. 
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В конференции 1-го тура принимают участие обучающиеся ИОУ орга-

низации общего и дополнительного образования. Участниками 2-го тура 

конференции являются победители (призеры) 1-го тура конференции. Для 

участия в 3-ем туре допускаются победители (призеры) 2-го тура конферен-

ции, включенные в заявку установленного образца. 

Работы призеров 2-го тура и заявки предоставляются в оргкомитет 

не позднее, чем за 1 месяц до начала 3-го тура конференции, который прово-

дится в два этапа: 

1) предварительное рецензирование заявленных работ; 

2) секционная работа. 

Предварительное рецензирование работ участников на соответствие 

требованиям и критериям, предъявляемым к исследовательским работам 

учащихся, проводится комиссиями или членами жюри. 

Все заявленные работы могут быть проверены на плагиат, в том числе с 

применением компьютерных программ по выявлению интернет- (и иного) 

плагиата. О результатах предварительного рецензирования сообщается го-

родским (районным) управлениям народного образования в течение недели 

после получения результатов. По результатам предварительного рецензиро-

вания определяется состав участников, допущенных для работы по секциям. 

На 2-ом этапе конференции слушаются и обсуждаются работы участников, 

определяются призеры конференции. 

 

Общие требования к исследовательским работам участников ИОУ 

Исследовательскими считаются работы: 

а) освещающие малоизвестные или неизвестные факты, события, явле-

ния и их отдельные стороны; 

б) связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полу-

ченными в результате самостоятельной (исследовательской, эксперимен-

тальной, опытной) работы; 
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в) по конструированию моделей и приборов, вносящие принципиально 

новые элементы решения научно-практических задач; 

г) содействующие совершенствованию учебно-воспитательного процес-

са, школьных экспериментов, рационализации производственных процессов. 

Исследовательская работа завершается самостоятельно сделанными вы-

водами. 

На 3-ий тур конференции ИОУ работы предоставляются в одном экзем-

пляре с двумя рецензиями, содержат не более 20 печатных листов формата А4, 

оформляются согласно требованиям, предъявляемым к исследовательским ра-

ботам. К работе могут прилагаться рисунки, чертежи, фотоснимки, карты, ви-

део. Защита работ может сопровождаться презентацией, демонстрациями. 

Общее время, отводимое на защиту работы, составляет до 7 (семи) минут. 

 

II. Требования к структуре и содержанию исследовательской 

работы обучающегося по психологии 

Исследовательская работа должна включать: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основную часть; 

5) заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации); 

6) список используемых источников; 

7) приложения (при необходимости). 

Основными требованиями к работе являются: 

– четкость и логическая последовательность изложения материала; 

– краткость и точность формулировок, исключающая возможность 

неоднозначного их толкования; 

– конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоре-

тических положений; 

– обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 
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Содержание исследовательской работы должно соответствовать назва-

нию темы. 

В структуру исследовательской работы входят: 

1. Титульный лист, который является первой страницей исследова-

тельской работы и информирует о теме работы, исполнителе, научном руко-

водителе, месте и времени ее написания. 

2. Содержание, в котором последовательно перечисляются заголовки 

исследовательской работы: введение, номера и заголовки глав, подразделов, 

заключение, список используемых источников и приложения с указанием 

номера страницы, на которой помещен каждый заголовок. 

Все заголовки в оглавлении записывают строчными буквами (первая – 

прописная). 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответству-

ющим номером страницы, на которой расположен заголовок. Номер страни-

цы проставляют справа арабской цифрой без буквы «с» и знаков препинания. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (по центру, симмет-

рично тексту) жирным шрифтом прописными буквами. 

3. Введение. Введение должно быть кратким и сжатым изложением ос-

новных идей исследовательской работы. Объем введения – до 3 страниц пе-

чатного текста. 

Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается актуальность, 

разработанность и практическое значение избранной темы, формулируются 

объект и предмет исследования, определяются цель и задачи работы, обозна-

чается гипотеза, называются методы и методики исследования. По содержа-

нию в нем должны быть представлены: 

– актуальность исследования, которая определяется несколькими фак-

торами: необходимостью дополнения теоретических построений, относя-

щихся к изучаемому явлению; потребностью науки в новых эмпирических 

данных и в совершенствовании используемых методов или конкретных тех-

нологий управления по отдельным видам деятельности; 
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– степень разработанности темы показывает уровень изученности за-

явленной проблематики в научной литературе, а также направления научных 

исследований в рамках разрабатываемой темы; 

– цель исследования – это желаемый конечный результат исследования. 

Цели работы могут быть разнообразными (определение характеристики яв-

лений, не изученных ранее, мало изученных, противоречиво изученных; вы-

явление взаимосвязи явлений; изучение динамики явления; обобщение, вы-

явление общих закономерностей, создание классификации, типологии, 

методики; адаптация технологий, то есть приспособление имеющихся техно-

логий для использования их в решении новых проблем); 

– объект исследования – это психологическое явление, рассматриваемое 

у определенной категории испытуемых или общности (например, у людей 

определенного возраста, пола, статуса и т.д.). Объект исследования форму-

лируется исходя из проблемы исследования; 

– предмет исследования – это то, что вы хотите рассказать об объекте ис-

следования, какой аспект его изучаете. Предмет исследования формулируется 

исходя из объекта исследования. Предмет исследования, как правило, – это 

одна из сторон объекта, уже объекта в содержательно-смысловом аспекте; 

– гипотеза исследования выдвигается для выявления определенных фак-

тов, которые исследователь должен подтвердить или опровергнуть. Типичны-

ми гипотезами для психолого-педагогического исследования являются: 

а) гипотезы о связях между явлениями. К таким предположениям отно-

сится, например, гипотеза о зависимости между интеллектом детей и их ро-

дителей или же гипотеза о том, что экстраверты более склонны к риску, а ин-

троверты более осторожны. Эти гипотезы проверяются в ходе 

измерительного исследования, которое чаще называют корреляционным ис-

следованием. Их результатом является установление линейной или нелиней-

ной связи между процессами или обнаружение отсутствия таковой; 



12 

б) гипотезы о причинно-следственных связях. В экспериментальную ги-

потезу включаются независимая переменная, зависимая переменная, отно-

шения между ними и уровни дополнительных переменных; 

в) гипотезы о различиях (количественных или качественных) в проявле-

нии определенного признака (или психического явления) у людей опреде-

ленной категории. 

– задачи исследования – это выбор путей и средств достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой. Задачи исследования подразделяются 

на две группы: теоретические и эмпирические. 

Теоретические задачи обычно решаются путем анализа, синтеза, поиска 

сходного и различного, абстрагирования и обобщения, классификации и си-

стематизации теоретических и эмпирических данных, имеющихся в литера-

туре. Следует отметить, что далеко не любой обзор литературы может быть 

назван теоретическим исследованием. Исследовательская работа содержит 

обычно одну теоретическую задачу – выявление проблемы, которая может 

быть решена эмпирическим путем. Поэтому обоснование гипотезы или цели 

исследования, по сути, и есть решение этой теоретической задачи путем ана-

лиза, сравнения и обобщения литературы. Основной вывод при решении 

данной задачи заключается в том, чтобы определить, каких знаний недостает 

в современной науке; на их поиск и будет направлено ваше эмпирическое ис-

следование. 

Эмпирические задачи решаются путем сбора и анализа данных, полу-

ченных с помощью эмпирических методов, таких как наблюдение, экспери-

мент, беседа, анкетирование, измерение, а также методов качественной и ко-

личественной обработки этих данных, таких как типологизация, корреляция, 

сравнение, факторизация; 

– методология и методы исследования представляет собой описание 

совокупности использованных в работе методов и методик исследователь-

ской деятельности для разработки предмета исследования, достижения его 

цели и решения поставленных задач; 
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– практическая значимость. Она определяется теми прикладными вы-

водами, которые могут быть использованы в ходе практической деятельности 

педагога-психолога; 

– база исследования. Здесь автор подробно описывает выборку: наиме-

нование и описание учреждения, в котором проводилось исследование, и ко-

личество испытуемых. 

4. Основная часть. Основная часть состоит из глав. Каждая глава имеет 

свое целевое назначение и в определенной мере является базой для последу-

ющей главы. 

Первая глава. Первая глава исследовательской работы представляет со-

бой аналитический обзор теоретических аспектов. Данный обзор может быть 

скомпонован по хронологическому принципу. Предполагается описание эта-

пов исследования проблемы отечественными и зарубежными учеными. Ав-

тором работы анализируются мнения по изучаемой проблеме, принадлежа-

щие различным научным школам, течениям и направлениям, изменение 

законодательства в исторической ретроспективе. Глава должна иметь не-

сколько параграфов. Каждому параграфу присваивается свой номер и дается 

собственное название. 

При написании теоретической главы учащийся должен продемонстри-

ровать умения логично, четко, ясно и лаконично излагать материал, делать 

теоретические обобщения и формулировать выводы. 

Основными типами публикаций, в которых можно найти информацию 

по интересующей тематике, являются: 

1) книги; 

2) статьи в журналах, сборниках, а также в опубликованных материалах 

конференций; 

3) электронные ресурсы. 
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Практические рекомендации по работе с источниками 

Начинайте поиск с книг и статей последних лет издания, затем посте-

пенно переходите к предыдущим годам. Это позволит, в первую очередь, по-

знакомиться с современным состоянием проблемы и изучить последние биб-

лиографические обзоры по теме. Далее осуществляйте поиск в обратную 

сторону. Если современная статья относится к теме вашей работы, ее ссылки 

и библиография дадут полезный ключ к тому, в каком направлении продол-

жить обзор литературы. 

Ищите теоретические статьи по теме. Эти статьи, которые прямо связаны 

с вашей темой, должны быть включены в обзор литературы. Однако поиск ли-

тературы, скорее всего, приведет к отчетам об эмпирических исследованиях, 

поскольку этот тип статей преобладает в научных журналах по психологии. 

Важно отметить, что авторы отчетов об эмпирических исследованиях чаще 

всего соотносят свои результаты с теоретическими работами и потому дают 

ссылки на соответствующую литературу. Обратите на них внимание. 

Ищите обзорные статьи по теме. Ранее опубликованные обзорные статьи 

помогут в планировании нового обзора литературы, который вы собираетесь 

предпринять. Они полезны для того, чтобы представить, насколько широк 

круг литературы по теме, какого рода эта литература, а также дают возмож-

ность найти большой список ссылок на другие источники. 

Выявите классические исследования и ведущих теоретиков. Классиче-

ские исследования вносят исторически важный вклад в понимание научной 

или научно-практической проблемы, поэтому знакомство с ними необходимо 

при изучении современных исследований по теме. Пренебрежение этим яв-

ляется серьезной ошибкой. Понять, какие исследования относятся к класси-

ческим, можно по контексту, в котором они цитируются, и по словам, кото-

рыми они сопровождаются («важное», «значительное» и т.п.). Кроме того, 

если вы замечаете, что в разных работах разные авторы регулярно ссылаются 

на определенные книги и статьи, то есть основание полагать, что описывае-
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мые в них теории и исследования относятся к числу классических. Можно 

также познакомиться с учебниками соответствующей тематики. Их авторы 

обычно описывают историю изучения проблемы. 

Определитесь с основными понятиями. Полезно с самого начала дать 

предварительные определения основных понятий, чтобы избежать ошибоч-

ной интерпретации терминов изучаемой темы. 

Все чаще исследователи пользуются электронными ресурсами для про-

ведения теоретического обзора. 

 

Полезные электронные ресурсы 

1. Российская сеть информационного общества, созданная в 1999 г. как 

открытое объединение людей, занимающихся проблемами развития эконо-

мики, политики, образования, общества в целом, на базе сетевых и информа-

ционных технологий, исследователей психологических, социальных и фило-

софских вопросов интернет-коммуникаций. 

2. Научная электронная библиотека включает полнотекстовые элек-

тронные версии лучших зарубежных и российских журналов по всем направ-

лениям фундаментальной науки (свыше 6 тыс. названий журналов, около 

8,5 млн статей), диссертации авторов более чем 1000 учебных заведений ми-

ра, базы данных по медицине, математике, журналы ИНИОН РАН, информа-

ционный бюллетень РФФИ и т.д. 

3. Университетская информационная система «РОССИЯ» создана и 

поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и образо-

вания в области экономики, социологии, политологии, международных от-

ношений и других гуманитарных наук и с 2000 г. открыта для коллективного 

доступа университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

4. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушин-

ского. На сайте представлены в свободном доступе электронный каталог, 

полнотекстовая база авторефератов диссертаций по педагогике и народному 

образованию, коллекции ссылок на интернет-ресурсы. Особенно интересна 
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коллекция ссылок на полнотекстовые документы «Педагогика в интернете» с 

несколькими разделами, включая психологию (26 ссылок). Коллекция ссылок 

постоянно пополняется. 

5. Электронная библиотека диссертаций РГБ предоставляет возможно-

сти доступа к электронным диссертациям и электронным каталогам диссер-

таций и авторефератов. 

6. PsycINFO. Большие электронные базы данных психологической лите-

ратуры, опубликованной в мире, содержатся на сайте www.apa.org/psycinfo. 

Основная база данных содержит около 2 млн ссылок на психологическую ли-

тературу с XIX в. до настоящего времени из журнальных статей, книг, фраг-

ментов книг, отчетов и диссертаций. В базе можно найти резюме большого 

числа психологических публикаций. 

В исследовательской работе учащиеся должны описывать достоверные 

факты. Поэтому в работе следует использовать библиографические ссылки – 

ссылки на литературу и иные источники. Рекомендуется использовать внут-

ритекстовые ссылки. 

Внутритекстовые ссылки помещаются в самом тексте в квадратных 

скобках, в которых через запятую указываются два числа: первое число обо-

значает номер источника цитирования по списку литературы, второе число – 

номер страницы цитируемого источника. 

Каждый параграф теоретической главы исследовательской работы необ-

ходимо заканчивать выводами. Выводы – это итог размышлений. 

В параграфах эмпирической главы раскрываются процедура, методики и 

результаты самостоятельного исследования учащегося, организованного и 

реализованного с целью проверки гипотезы. В описание процедуры исследо-

вания включается информация об объекте, предмете, цели, гипотезе и зада-

чах исследования (эти данные перекликаются с информацией из введения). 

Обязательно указываются особенности выборки испытуемых, то есть людей, 

которые приняли участие в исследовании, даются сведения о принимающих 

участие (сотрудники какой организации, дети какого класса и школы, какой 
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группы детского сада и т.п.), а также указывается количество испытуемых, 

их возраст, пол. Далее следует информация о методиках исследования: 

название и цель методики (какое психологическое явление она изучает), осо-

бенности проведения и обработки данных (образцы инструкции, бланка ме-

тодики, а также заполненные испытуемыми бланки можно поместить в при-

ложение). 

Для сбора первичных данных могут использоваться такие методы, как 

наблюдение, эксперимент, опрос, тестирование, анализ документов. Плани-

руя методики и процедуры эмпирического исследования, важно обращать 

внимание на их валидность и надежность. 

Обследуемая выборка должна быть репрезентативной относительно за-

дач исследования. Важно учитывать пол, возраст, социальное положение, 

уровень образования, состояние здоровья, индивидуально-психологические 

особенности испытуемых и другие параметры, которые могут оказать влия-

ние на результаты. Испытуемых необходимо правильно распределить по 

группам с разными условиями исследования, обеспечить эквивалентность 

экспериментальной и контрольной групп. 

Численность выборки испытуемых для эмпирического исследования или 

практической психологической работы должна обеспечивать доказатель-

ность положений, которые защищаются в работе. В большинстве экспери-

ментальных исследований количество испытуемых в отдельной группе (экс-

периментальной или контрольной) варьирует от 1 до 100. Исходя из методов 

математической обработки, рекомендуется, чтобы численность сравнивае-

мых групп была не менее 30–35 человек. Необходимо предусмотреть, чтобы 

испытуемые были доступны для практического контакта с ними в условиях, 

необходимых для изучения. Доступность объекта должна учитываться уже 

на стадии выбора темы. 

Особенности проведения диагностики. Прежде чем проводить наблю-

дение и диагностику психологических особенностей испытуемых, необходи-

мо тщательно изучить инструкции методик. Необходимо также заблаговре-
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менно заготовить бланки для ответов испытуемых. Если исследование про-

водится анонимно, то бланки по всем используемым методикам должны быть 

скреплены между собой «в единый пакет» и каждый пакет пронумерован 

шифром (например, испытуемый № 1, испытуемый № 2 и т.д.). На таком 

анонимном бланке требуется также указать возраст (сколько полных лет) и 

пол испытуемого, так как это тоже может быть важным с точки зрения ис-

следования. В ходе проведения исследования испытуемых следует ознако-

мить с инструкцией к каждой методике. 

Обработка и анализ результатов исследования. После сбора бланков 

полученные данные необходимо обработать (все подсчеты ведутся исходя из 

инструкций к методике). Полученные после обработки результаты необхо-

димо занести в сводную таблицу, где будут отражены результаты диагности-

ки каждого испытуемого по всем методикам (см. прил. 3). Сводная таблица 

помещается в приложение. 

Далее, исходя из сводной таблицы, формируются таблицы со средними 

показателями по группе испытуемых в целом, а также со средними показате-

лями внутри групп испытуемых, выделенных исходя из цели, задач и гипоте-

зы исследования (см. прил. 4). Эти таблицы должны быть соответствующе 

оформлены, иметь номер и название. Они включаются в текст практической 

главы исследовательской работы и анализируются. В самом тексте обяза-

тельно должна быть ссылка на соответствующую таблицу. Например, ре-

зультаты диагностики мотивов общения старшеклассников отражены (или 

представлены) в таблице 1. 

Использование методов математической статистики при обработке пер-

вичных эмпирических данных необходимо для повышения достоверности 

выводов в научном исследовании. При этом не рекомендуется ограничивать-

ся использованием таких показателей, как среднее арифметическое и процен-

ты. Они чаще всего не дают достаточных оснований для обоснованных вы-

водов из эмпирических данных. 
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Большинство психологических работ сводятся к нескольким типам ис-

следовательских задач, которые и предопределяют тип математико-

статистического критерия: 

1. Во многих исследованиях осуществляется поиск различий в психоло-

гических показателях у испытуемых, имеющих те или иные особенности. 

При обработке соответствующих данных могут использоваться критерии для 

выявления различий в уровне исследуемого признака или в его распределе-

нии. Для определения значимости различий в проявлении признака в психо-

логических исследованиях часто используются такие показатели, как парный 

критерий Вилкоксона, U-критерий Манна–Уитни, критерий хи-квадрат, точ-

ный критерий Фишера, биномиальный критерий. 

2. Во многих исследованиях осуществляется поиск взаимосвязи психо-

логических показателей у одних и тех же испытуемых. Для обработки соот-

ветствующих данных могут использоваться коэффициенты корреляции. 

Связь величин друг с другом и их зависимость часто характеризуются коэф-

фициентом линейной корреляции Пирсона и коэффициентом ранговой кор-

реляции Спирмена. 

3. Выявление структуры данных (и соответственно структуры изучае-

мой психологической реальности), а также их взаимосвязи выявляется фак-

торным анализом. 

4. Во многих исследованиях интерес представляет анализ изменчивости 

признака под влиянием каких-либо контролируемых факторов или, другими 

словами, оценка влияния разных факторов на изучаемый признак. Для мате-

матической обработки данных в таких задачах может использоваться 

U-критерий Манна–Уитни, критерий Краскела–Уоллиса, Т-критерий Вил-

коксона, критерий хи-квадрат Фридмана. Однако для исследования влияния 

нескольких факторов на изучаемый параметр (а тем более их взаимовлияния) 

полезнее может оказаться дисперсионный анализ. Исследователь исходит из 

предположения, что одни переменные могут рассматриваться как причины, 

а другие – как следствия. Переменные первого рода считаются факторами, 
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а переменные второго рода – результативными признаками. В этом отличие 

дисперсионного анализа от корреляционного, в котором предполагается, что 

изменения одного признака просто связаны с определенными изменениями 

другого. 

Во многих исследованиях выявляется значимость изменений (сдвига) 

каких-либо психологических, поведенческих параметров и проявлений за 

определенный промежуток времени в определенных условиях (например, 

в условиях коррекционного воздействия). Формирующие эксперименты в 

практической психологии решают именно эту задачу. Для обработки соот-

ветствующих данных могут использоваться коэффициенты оценки достовер-

ности сдвига в значениях исследуемого признака. Для этого часто применя-

ются критерии знаков, Т-критерий Вилкоксона. 

Методы математической обработки данных важно использовать и для 

анализа результатов инновационной практической психологической работы: 

психокоррекции, психопрофилактики, развивающей психологической рабо-

ты. Для этого необходимо регистрировать конкретные психологические и 

поведенческие показатели участников исследования «до» и «после» курса 

психологической помощи, которые могут статистически обрабатываться и 

использоваться для подтверждения эффективности курса занятий. Примене-

ние математико-статистических критериев для проверки значимости измене-

ний придает доказательность выводам такой работы. 

Характерный стиль изложения результатов эмпирического исследования 

или практической психологической работы подчиняется следующей логике: 

«– Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики … 

– Они представлены в таблице 3. 

– Как видно из таблицы 3, испытуемые … отличаются (характеризу-

ются) … 

– Таким образом, можно сделать вывод, что …». 

Стилистическое оформление текста может быть иным, но именно такая 

логическая последовательность изложения придает большую убедительность 
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представляемым данным. Важно помнить, что главная особенность как науч-

ного исследования, так и научно обоснованной разработки в области практи-

ческой психологии, заключается в доказательности и достоверности получа-

емых новых знаний. А доказательность результатам придают факты, 

выраженные в качественной и количественной форме. 

Для большей наглядности в текст исследовательской работы можно 

включать диаграммы, графики, рисунки, схемы и др. Они также располага-

ются внутри самой работы и должны иметь номер и название (см. прил. 4). 

В тексте работы обязательно должна содержаться ссылка на графический ма-

териал. 

Анализ и интерпретация результатов диагностики происходит по типо-

вой схеме. Сначала обозначается изучаемое качество, далее следует ссылка 

на соответствующую таблицу (и/или рисунок). Затем следует сама таблица 

(и/или рисунок). Ниже таблицы/рисунка помещается описание результатов, 

представленных в ней, и их интерпретация. В конце главы обязательно 

должны помещаться выводы. 

В приложении 5 размещены в помощь учащимся «Лексические средства 

научного произведения». 

5. Заключение содержит краткую формулировку результатов, получен-

ных в ходе теоретического анализа и экспериментального исследования, 

практические рекомендации и предложения, в том числе и по перспективам 

дальнейшего изучения проблемы. 

6. В список использованных источников учащийся включает все ис-

пользованные источники в алфавитном порядке. Преимущественно это 

должны быть источники и литература, выпущенные за последние пять лет – 

монографии, статьи из периодических изданий, сборников конференций. 

Нумерация всех источников сквозная. Количество источников 40–50. 
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Правила оформления источников литературы 

согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Книги одного, двух и более авторов 

Барсуков Н.П. Цитология, гистология, эмбриология: учебное пособие / 

Н.П. Барсуков. – СПб.: Лань, 2019. – 248 с. – ISBN 978-5-8114-3341-4. 

Васильев В.К. Ветеринарная офтальмология и ортопедия: учебное посо-

бие / В.К. Васильев, А.Д. Цыбикжапов. – СПб.: Лань, 2017. – 188 с. – 

ISBN 978-5-8114-2490-0. 

Статьи из сборника материалов конференции 

Горбунова Л.Н. Тестирование как один из методов активизации учебно-

го процесса / Л.Н. Горбунова, Т.Н. Мармус // Инженерное образование: опыт, 

перспективы, проблемы. Материалы Всерос. конф. с междунар. участием 

(Благовещенск, 16 ноября 2018 г.). – Благовещенск: Изд-во Дальневосточного 

ГАУ, 2018. – С.77–82. 

Статьи из сборника научных трудов 

Использование дигидрокверцетина в рационе коров в период раздоя / 

Р.Л. Шарвадзе, Е.М. Гайдукова, О.А. Зеленко, Ю.А. Марчук // Проблемы зоо-

технии, ветеринарии и биологии животных на Дальнем Востоке: сб. науч. тр. – 

Благовещенск: Изд-во Дальневосточного ГАУ, 2018. – Вып. 25. – С.108–115. 

Статьи из журнала 

Тихомиров А.И. Эффективность государственной поддержки племенно-

го животноводства / А.И. Тихомиров, Т.Е. Маринченко // Техника и оборудо-

вание для села. 2019. № 7. – С.39–42. 

Выбор оптимальных технологических линий по подготовке кормовых 

материалов к длительному хранению / С.В. Щитов, Ю.Р. Самарина, К.Б. По-

стовитенко, Е.С. Князева // АгроЭкоИнфо. 2018. № 4. – URL: http://agroeco 

info.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_407.doc (дата обращения: 29.08.2019). 

  

http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_407.doc
http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_407.doc
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Описание законодательных материалов 

При включении в список литературы законодательных материалов (за-

коны, Постановления Правительства, кодексы и т.д.), стандартов, норматив-

ной документации необходимо проверить их статус (действующий). 

Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. – 2001. – № 44. – Ст. 4147, 1448. 

Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) // КонсультантПлюс: 

[сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_33773/ (дата 

обращения: 28.09.2019). 

Описание стандартов, нормативной документации 

ГОСТ 33980-2016. Продукция органического производства. Правила 

производства, переработки, маркировки и реализации. – Москва: Стандар-

тинформ, 2016. – 85 с. 

ГОСТ Р ИСО 1999-2017. Акустика. Оценка потери слуха вследствие 

воздействия шума. – // Техэксперт: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/ 

document/1200157242 (дата обращения: 29.08.2019). 

7. Приложения к исследовательской работе оформляются как ее про-

должение на последующих страницах или в виде отдельной части. Каждый 

вид приложения обычно оформляется с отдельного листа и имеет свой номер 

в углу (например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.). Связь основного 

текста с приложением осуществляется через ссылки, в которых пишется, 

например: (см. прил. 1). В приложения помещают необходимый для отраже-

ния полноты исследования вспомогательный материал, который при включе-

нии в основную часть исследовательской работы загромождал бы текст. 

К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно от-

нести: 

– методики, математические доказательства, формулы и расчеты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 
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– нормативные и другие документы по исследуемой проблематике; 

– иллюстрации вспомогательного характера. 

 

III. Требования к оформлению и защите 

исследовательской работы 

Работа предоставляется на бумажном и электронном носителях в объеме 

до 20 (двадцати) печатных страниц формата А4, за исключением приложе-

ний. Все страницы исследовательской работы обязательно должны быть про-

нумерованы арабскими цифрами в нижнем колонтитуле по правому краю. 

Титульный лист включается в общую нумерацию работы. На титульном ли-

сте номер не ставится. Нумерация листов текста работы и приложений долж-

на быть сквозной. Страницы, содержащие приложения, в общий объем рабо-

ты не входят. Нумерация страниц начинается со второго листа (содержания). 

Каждый раздел работы (введение, главы, заключение, список использу-

емых источников) следует начинать с новой страницы, а подразделы («пара-

графы») располагать друг за другом вплотную и отделять двумя свободными 

строками. 

Работа, предоставленная на конференцию, должна содержать: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) введение; 

г) основную часть (теоретическую и практическую главы); 

д) заключение; 

е) список использованных источников и литературы. 

На титульном листе указывается организация образования, секция, тема 

работы, сведения об авторе (ФИО, класс), сведения о руководителе. 

Параметры оформления: 

а) размер (формат) бумаги – А4; 

б) поля: верхнее – 1 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см; 

в) шрифт – Times New Roman; 
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г) размер шрифта – 14; 

д) красная строка – 1,5 см; 

е) межстрочный интервал – 1,15; 

ж) выравнивание по ширине. 

Заголовки структурных элементов основной части следует располагать в 

середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Если за-

головки содержат несколько предложений, их разделяют точками. Название 

каждой новой части и параграфа в тексте работы следует выделять жирным 

шрифтом. 

Нумерация глав сквозная, нумерация параграфов сквозная в пределах 

главы исследовательской работы. 

При использовании цитат и статистических данных, приводимых по тек-

сту, по окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер источни-

ка, согласно списку литературы, и через запятую номер страницы, напри- 

мер [3, с.10]. 

К исследовательской работе обязательно прикрепляется отзыв научного 

руководителя на работу. 

 

Требования к защите работ 

В своем выступлении каждый участник должен выделить и осветить 

следующие вопросы: 

а) название работы; 

б) цель работы; 

в) актуальность темы работы; 

г) постановка проблемы (задачи); 

д) ход исследования; 

е) выводы; 

ж) информационные источники. 

По окончании выступления докладчику задаются вопросы членами жю-

ри. Время на защиту – не более 7 (семи) минут. 
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IV. Рекомендуемая учебная, методическая, 

справочная литература для педагогов-психологов 

1. Баранова Е.В. Как увлечь школьников исследовательской деятельно-

стью / Е.В. Баранова, М.И. Зайкин // Математика в школе. 2004. № 2. – С.7–10. 

2. Бельфер М. Несколько слов об исследовательских работах школьни-

ков / М. Бельфер // Литература: Изд. дом «Первое сентября». 2006. № 17. – 

С.13–15. 

3. Богомолова А.А. Организация проектной исследовательской дея-

тельности учащихся / А.А. Богомолова // Биология в школе. 2006. № 5. – 

С.35–38. 

4. Борисенко Н.А. Как мы работали над проектом, или Технология ис-

следовательской деятельности учащихся: метод проектов / Н.А. Борисенко // 

Литература в школе. 2002. № 7. – С.39–47. 

5. Брыкова О.В. Сотворчество учителя и ученика / О.В. Брыкова // 

Управление школой: Изд. дом «Первое сентября». 2006. № 20. – С.33–36. 

6. Брыкова О.В. Проектная деятельность в учебном процессе / 

О.В. Брыкова, Т.В. Громова. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с. (Б-чка «Пер-

вого сентября»). – ISBN 5-9667-0230-6. 

7. Волков С. Чтобы не было скучно / С. Волков // Литература: Изд. дом 

«Первое сентября». 2006. № 13. – С.17–19. 

8. Гайфитулин М.С. Проект «Исследователь» / М.С. Гайфитулин // 

Школьные технологии. 2005. № 3. – С.102–104. 

9. Громова Т. Научить ставить вопросы и искать решения / Т. Громова 

// Управление школой: Изд. дом «Первое сентября». 2006. № 1. – С.14–16. 

10. Громова Т.В. Организация исследовательской деятельности / 

Т.В. Громова // Практика административной работы в школе. 2006. № 7. – 

С.49–53. 

11. Зачесова Е.В. Представление результатов исследований школьников 

/ Е.В. Зачесова // Школьные технологии. 2006. № 4. – С.115–122. 
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12. Коротаева Е.В. Активизация познавательной деятельности учащих-

ся: вопросы теории и практики / Е.В. Коротаева. – М.: Екатеринбург, 1995. – 

84 с. – ISBN 5-7186-0100-3. 

13. Меняева И.Н. Организация поисковой, исследовательской, экспери-

ментальной работы в школе / И.Н. Меняева // Педагогическая мастерская. 

2005. № 3. – С.12–15. 

14. Мухина В. Психологический смысл исследовательской деятельности 

для развития личности / В. Мухина // Народное образование. 2006. № 7. – 

С.123–127. 

15. Мухина В.С. Психологический смысл исследовательской деятельно-

сти для развития личности / В.С. Мухина // Школьные технологии. 2006. 

№ 2. – С.19–31. 

16. Мыследеятельностная педагогика в старшей школе: новые формы 

работы с детьми / Н.В. Новожилова // Школьные технологии. 2004. № 4. – 

С.148. 

17. Прокофьев Л.Б. Открытые образовательные технологии: исследова-

тельская деятельность школьников / Л.Б. Прокофьев // Школьные техноло-

гии. 2006. № 4. – С.108–114. 

18. Слободчиков В.И. Антропологический смысл исследовательской ра-

боты школьников / В.И. Слободчиков // Школьные технологии. 2006. № 3. – 

С.14–18. 

19. Смирнова Т.Г. Формирование и развитие основ исследовательского 

творчества учащихся / Т.Г. Смирнова // Биология в школе. 2006. № 1. – С.6–8. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Критерии оценивания работ участников конференции ИОУ 

ФИО участника ________________________________________________ 

1. Тип работы: 

а) 2 – работа носит реферативный характер; 

б) 4 – работа носит исследовательский характер; 

в) 5 – работа раскрывает тему, при этом использованы наблюдения, ана-

лиз, обобщение данных, алгоритмы и т.д. 

2. Оригинальность подхода в выборе тематики работы: 

а) 1 – традиционная тематика, то есть часто повторяющаяся в исследо-

ваниях; 

б) 3 – работа строится вокруг новых идей, нестандартных решений. 

3. Соответствие структуры работы установленным требованиям: 

а) 1 – в работе не соблюдается структура, имеются нарушения в оформ-

лении; 

б) 2 – в работе отсутствует один или несколько основных разделов; 

в) 3 – работа структурирована в соответствии с требованиями. 

4. Анализ литературных источников по теме: 

а) 0 – анализ литературы отсутствует; 

б) 1 – анализ литературы имеется, но взят из других работ, источники не 

соответствуют тематике работы; 

в) 2 – приведены сведения из 1–3 литературных источников со ссылками 

на них; 

г) 3 – приведены сведения из 5 и более литературных источников со 

ссылками на них; 

д) 4 – имеются ссылки на все источники. 
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5. Практическая значимость: 

а) 1 – результаты работы могут быть использованы в подготовке квали-

фикационных работ; 

б) 2 – результаты оригинальны и могут быть опубликованы; 

в) 3 – работа может быть использована при организации учебно-

воспитательного процесса. 

6. Владение автором научным, специальным аппаратом: 

а) 0 – автор не владеет научной терминологией по теме; 

б) 1 – автор частично владеет научной терминологией по теме, умело 

использует; 

в) 3 – автор владеет научной терминологией по теме, умело использует. 

7. Соответствие содержания работы сформулированной теме, цели и по-

ставленным задачам исследования: 

а) 0 – не соответствует; 

б) 1 – частично соответствует; 

в) 2 – полностью соответствует. 

8. Аргументированность выводов: 

а) 1 – полученные результаты (выводы) не аргументированы научными 

данными (логикой, последовательностью, математической статистикой и 

другими); 

б) 2 – полученные результаты (выводы) частично аргументированы 

научным инструментарием; 

в) 3 – полученные результаты (выводы) аргументированы научным ин-

струментарием. 

9. Качество представления работы: 

а) 1 – доклад зачитывается; 

б) 2 – доклад рассказывается, но не объяснена суть работы; 

в) 4 – доклад четко выстроен; 

г) 5 – кроме хорошего доклада, показано владение иллюстративным ма-

териалом и свободное изложение темы работы. 
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10. Регламент выступления: 

а) 0 – не выдержан регламент; 

б) 2 – выдержан регламент. 

11. Качество ответов на вопросы: 

а) 0 – не может ответить на вопросы; 

б) 1 – не может ответить на большинство вопросов; 

в) 2 – отвечает на большинство вопросов, неуверенно аргументирует; 

г) 3 – отвечает на большинство вопросов; 

д) 4 – убедительно отвечает на все вопросы; 

е) 5 – имеет собственную позицию и готов ее отстаивать. 

12. Использование демонстрационного материала: 

а) 1 – представленный демонстрационный материал не используется до-

кладчиком; 

б) 2 – демонстрационный материал используется в докладе; 

в) 4 – автор представляет демонстрационный материал и свободно в нем 

ориентируется. 

13. Оформление демонстрационного материала: 

а) 1 – демонстрационный материал недостаточно оформлен; 

б) 2 – демонстрационный материал хорошо оформлен, но допущены не-

точности; 

в) 3 – демонстрационный материал оформлен четко, доступно. 

14. Владение автором научным и специальным аппаратом: 

а) 0 – автор не владеет терминологией; 

б) 1 – автор частично владеет терминологией; 

в) 2 – автор владеет терминологией. 

15. Четкость выводов, обобщающих доклад: 

а) 0 – нет выводов; 

б) 1 – выводы нечеткие, не аргументированы; 

в) 3 – выводы полностью отражают итоги работы, аргументированы. 
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Приложение 2 

 

Приложение 1 

Результаты диагностики мотивов обучения и ведущих карьерных 

ориентаций старшеклассников, среднеарифметическое значение (пример) 
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1 5.6 6.6 7.4 3.5 4.7 6.6 8.4 5 4 7.5 4 3.5 

2 5.8 3.6 6.8 5 0 6.8 5.2 5.6 5 4.2 0 6 

3 5.6 5.6 6 7.3 5.6 7 6 6.4 7 7.2 1 1.5 

4 6.4 5.6 6 7.3 6.6 7.4 5.4 6.4 5.8 9 4 6.5 

5 7.6 6 8 9 3 8.4 7 8.8 6.2 9.6 6 4 

6 6.2 8 8.2 9.6 7.6 8.4 8.4 8.2 7.8 6 2 1.5 

7 6.6 6.2 7.6 7 4.6 9.2 7.4 6.2 6.8 9.6 7 4 

8 9.4 3 7 8.3 7.8 9.6 3 6 4.6 3.5 7 3.5 

9 3 9.4 8.3 8.2 2.3 7.6 8 7.8 9.8 9 8 1.5 

10 6 6.4 7 9.3 4.3 8.8 6.6 8.2 6.2 10.8 6 7.5 
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Приложение 3 

 

Таблица 1 

Уровни развития структурных компонентов психологической культуры 

старшеклассников, % (пример) 

Структурные компоненты 

психологической культуры 

Уровни развития структурных компонентов 

психологической культуры 

Высокий Средний Низкий 

Самопознание 27 72 1 

Конструктивное общение 20 79 1 

Саморегуляция 29 70 1 

Творчество 28 69 1 

Конструктивное ведение дел 24 76 – 

Гармонизирующее саморазвитие 26 73 1 

Психологическая культура в целом 27 71 2 
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Приложение 4 

 

 

Рис. 1. Показатели стратегий достижения цели старшеклассников в ЭГ и КГ 

(по методике «Диагностика стратегий достижения цели»), среднеарифметическое 

значение 
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Приложение 5 

 

Лексические средства научного произведения 

Речевая функция Лексические средства 

Причина и следствие, условие и след-

ствие 

(И) поэтому, потому, так как … 

Поскольку … 

Отсюда следует … 

Откуда следует … 

Вследствие … 

В результате … 

В силу этого … 

Ввиду этого … 

В зависимости от … 

В связи с этим, согласно этому … 

В таком случае … 

В этом случае … 

В этих условиях … 

В таких условиях … 

(А) если (же) …, то … 

Это свидетельствует, указывает, говорит, 

соответствует, дает возможность, позво-

ляет, способствует, имеет значение и т.д. 

Временная соотнесенность и порядок 

изложения 

Сначала, прежде всего, в первую оче-

редь … 

Первым шагом, последующим шагом, 

предшествующим шагом … 

Одновременно, в то же время, здесь 

же … 

Наряду с этим … 

Предварительно, ранее, выше … 

Еще раз, вновь, снова … 

Затем, далее, потом, ниже … 

В дальнейшем, в последующем, впо-

следствии … 

Во-первых, во-вторых … 

В настоящее время, до настоящего вре-

мени … 

В последние годы, за последние годы … 

Наконец, в заключение … 
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Сопоставление и противопоставление Однако, но, а, же … 

Как …, так и …; так же, как и … 

Не только, но и … 

По сравнению; если …, то … 

В отличие, в противоположность, наобо-

рот … 

Аналогично, также, таким же образом … 

С одной стороны, с другой стороны … 

В то время как, между тем, вместе с 

тем … 

Тем не менее … 

Дополнение или уточнение Также и, причем, при этом, вместе с 

тем … 

Кроме того, сверх того, более того … 

Главным образом, особенно … 

Ссылка на предыдущее или последую-

щее высказывание 

Тем более, что … 

В том числе, в случае, то есть, а имен-

но … 

… сказано, … упомянуто, … показано, 

… отмечено, … установлено, … получе-

но, … обнаружено, … найдено … 

Как говорилось (указывалось, отмеча-

лось, подчеркивалось) выше … 

Согласно этому … 

Сообразно этому … 

Соответственно этому … 

В соответствии с этим, в связи с этим … 

В связи с вышеизложенным … 

Данный, названный, рассматриваемый 

и т.д. … 

Такой, такой же, подобный, аналогич-

ный, сходный … 

Подобного рода, подобного типа … 

Следующий, последующий, некото-

рый … 

Многие из них, один из них, некоторые 

из них … 

Большая часть, большинство … 
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Обобщение, вывод Таким образом, итак, следовательно … 

В результате, в итоге, в конечном сче-

те … 

Из этого (отсюда) следует (вытекает, по-

нятно, ясно) … 

Это позволяет сделать вывод, это сво-

дится к следующему, это свидетельству-

ет … 

Наконец, в заключение … 

Иллюстрация сказанного Например, так, в качестве примере … 

Примером может служить … 

Такой, как (например) … 

В случае, для случая … 

О чем может судить, что очевидно … 

Введение новой информации Рассмотрим следующие случаи … 

Остановимся подробно на … 

Приведем несколько примеров … 

Основные преимущества этого мето-

да … 

Некоторые дополнительные замеча-

ния … 

Несколько слов о перспективах исследо-

вания … 
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Актуальность 

… стало сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. Мы использу-

ем …, не задумываясь … 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее 

время … 

В современном мире … имеет большое значение, так как … 

Многие интересуются / увлекаются / задумываются … 

Сегодня проблема … является одной из самых актуальных, потому 

что … 

Вопрос … в последние годы оказывается в фокусе исследовательского 

внимания … 

Тема является предметом оживленных дискуссий … 

Объясняется это тем, что … влияет на наше здоровье / настроение / 

успешность … 

Проблема … привлекает к себе пристальное внимание ученых и обще-

ственности из-за того, что … 

В последнее время появилось … и люди стали все чаще задумываться 

над тем … 

Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над 

тем … 

… всегда вызывало у людей множество вопросов … 

На сегодняшний день существует два противоположных взгляда на дан-

ную проблему … 

Сегодня ведутся споры / нет единого мнения по данному вопросу … 
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ГЛАВЫ 

Первая глава (теоретическая) 

Основные термины и понятия, история вопроса. 

Ключевые понятия для нашего исследования – это … 

… называется … 

В.В. Иванов в книге … определяет понятие … как … 

В.В. Петров понимает под термином … 

С.С. Сидоров рассматривает … как … 

А.А. Андреев в книге «…» дает следующее определение … 

В статье Иванова «…» в журнале «…» говорится, что … 

Принято считать, что … 

Общеизвестным считается … 

Вначале обратимся к истории вопроса … 

История вопроса подробно освещена на страницах современных энцик-

лопедий, например …, а также на сайте … Впервые … 

Из книги … мы узнали, что … 

Как пишет Иванов И.И. … в статье … «…», … 

По мнению Иванова В.В., … 

Возможно, это связано … 

Кроме того, … 

Интересно, что … 

Распространенным является мнение, что … 

При этом необходимо подчеркнуть, что … 

 

Вторая глава – описание исследования 

Для того чтобы выяснить …, мы решили провести опрос … среди уча-

щихся / родителей нашего класса. Опрос проводился посредством анкетиро-

вания / опроса в социальных сетях. В опросе приняли участие … учащихся 

и … родителей. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: … 
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Исследование проводилось на материале … 

В качестве материала для исследования мы взяли … 

Источником примеров стали … 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

На рисунке 2 вы можете видеть … 

На рисунке 3 представлены … 

В данном случае мы видим … / имеем дело с … 

При этом нельзя не отметить … 

Обращает на себя внимание тот факт, что … 

Диаграмма показывает … 

 

ВЫВОДЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать … 

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выво-

ды: … 

Следовательно, … 

Очевидно, что … 

Как видно из всего, сказанного выше, … 

Из вышесказанного следует, что … 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить следующее … 

Подводя итоги главе 2, необходимо подчеркнуть … 

Подводя промежуточные итоги, мы можем сказать, что … 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что … 

В заключении необходимо отметить … 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выво-

ды … 

В ходе проведенного исследования было выявлено / установлено, что … 

Таким образом, мы убедились … 

Все вышесказанное доказывает, что … 

На основании вышесказанного логично предположить, что … 
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Все вышесказанное убеждает нас в том, что … 

Наиболее правдоподобной нам кажется версия …, потому что … 

Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить 

следующую закономерность: … 

Перспективы дальнейшего исследования 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более 

подробном/детальном изучении … 

В перспективе было бы интересно … 

На наш взгляд, было бы интересно изучить / исследовать / рассмот-

реть … 

Кроме …, рассмотренных в данной работе, по нашему мнению, было бы 

интересно изучить … 

Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Исследования в 

этом направлении могут быть продолжены. Это могло бы быть изучение не 

только …, но и … 
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