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Государственная программа ставит, в частности, цель развивать у учащихся творчество и 
системное мышление. Поэтому одна из задач обучения в гимназии – овладение основами 
исследовательской работы как одного из видов творческой деятельности.  
 
Основной целью исследования является предоставление новой информации, решение 
определенной проблемы или описание феномена, прибавляющее новое знание к уже 
известному знанию, тогда как работа над проектом предполагает получение, прежде 
всего, практического результата. Учащиеся должны видеть разницу между 
исследованием и сочинением или рефератом. Исследование (буквально «следование 
изнутри») в предельно широком смысле – поиск новых знаний или систематическое 
расследование с целью установления фактов. В более узком смысле исследование – 
научный метод (процесс) изучения чего-либо. Реферат – письменный доклад 
(сообщение) или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из 
одного или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания 
научной работы, художественной книги и т. п.  
 
В государственную программу введен курс по выбору «Основы исследовательской 
работы», но выполнять и защищать исследовательскую работу обязан каждый 
гимназист. Школа вырабатывает общие требования к оформлению исследования. Они 
соблюдаются при написании работы по любому предмету. Однако исследование по 
литературе имеет свою специфику. 
 
Структура исследовательской работы  
Структура работы включает следующие компоненты: титульный лист, план, введение, 
основную часть, заключение, библиографию, приложения (если они есть). 
 
В введении указывается объект, предмет, цель и задачи исследования; выдвигается 
рабочая гипотеза, которую предполагается доказать. В основной части дается обзор 
литературы, рассказывается, как представлена тема в научной литературе, 
обосновывается выбранная точка зрения, проводится анализ текста произведения, даётся 
описание систематизированного материала, делаются обобщения, тема раскрывается в 
свободном изложении. В заключении делаются выводы; в заключении на иностранном 
языке дается краткий обзор всей работы: название работы, цели, использованные 
методы, результаты. Если работа на иностранном языке, то заключение следует писать 
на эстонском языке. Заключение на иностранном языке начинается с нового листа и 
содержит название работы на иностранном языке и имя автора. В конце работы 
прилагается список использованной литературы. 
 
Процесс проведения исследовательской работы 
Начинается исследование с выбора учащимся темы, которая должна быть интересна ему. 
Как правило, ученик выбирает тему из списка, предлагаемого учителем. Темы могут 
быть связаны с исследованием жанровых и других художественных особенностей 
произведения, с выяснением авторской позиции, со сравнением произведений (их 
фрагментов), литературных явлений и опираются на анализ текста художественных 
произведений. 
 
В зависимости от формулировки тем исследовательские работы по литературе 
различаются способами решения проблем: 



• анализ художественного текста с целью выявления мастерства писателя, 
особенностей авторского стиля (например, «Нравственная проблематика и 
художественные особенности повести Ю. Трифонова «Обмен»); 

• сравнение двух или нескольких произведений для решения мировоззренческих, 
эстетических или культурологических проблем (например, «Станционный 
смотритель» А. Пушкина и традиция русской сентиментальной повести»); 

• работы, в основе которых лежит интеграция литературы, истории, культурологии, 
философии (например, «Ч. Айтматов. Роман «Плаха». Человек и природа как 
часть мироздания»);  

• работы, в которых на основе анализа произведений, изучения мемуарной 
литературы, критических статей создается нравственно-психологический портрет 
писателей, чья жизнь и творчество связаны с Эстонией (например, «Игорь 
Северянин. Жизнь и судьба русского поэта в Эстонии»). 

 
Допустим, что гимназист выбрал тему «“Мысль семейная“ в романе Л. Н. Толстого 
„Война и мир“». Тема исследования важна как в литературоведении, так и в современной 
реальной жизни: семья играет огромную роль в формировании характера человека. Это 
определяет актуальность темы исследования. В зависимости от характера темы 
указываются объект и предмет исследования.  
 
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 
взятое исследователем для изучения. В данном случае – семья, отношения, 
складывающиеся в ней. Ограничим объект рамками отношений в семьях Болконских, 
Ростовых и Курагиных. 
 
Предмет исследования – это тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем 
целостный объект, выделяя его главные, наиболее существенные признаки. Предмет 
исследования чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему. 
Объект и предмет исследования соотносятся как общее и частное. В нашем 
исследовании в качестве предмета рассматриваем характер (особенности) 
взаимоотношений между членами указанных выше семей, показанный автором романа и 
оцененный им с нравственных позиций. 
 
В качестве материала для исследования используем текст романа Л. Н. Толстого «Война 
и мир». 
 
Цель исследования – например, показать, что у Л. Н. Толстого каждая семья – это 
неповторимый в законченности мир, который формирует человека, определяющего лицо 
общества. 
 
Гипотеза – предположение, требующее подтверждения. По мысли Л. Н. Толстого, 
нравственное расслоение общества – результат семейного воспитания. Духовное 
интеллектуальное начало в таких семьях, как семья Болконских, душевный стержень 
жизни Ростовых, постоянное их стремление быть лучше, чувство национального 
достоинства, с одной стороны, и курагинская бездуховность, паразитизм, преобладание 
животных инстинктов с другой, – объективная картина влияния мира семьи на мир 
общества. 
 
Задачи исследования (выбор путей и средств для достижения цели в соответствии с 
выдвинутой гипотезой): 

• работать с текстом и выделить фрагменты романа «Война и мир», необходимые 
для исследования по теме; 



• установить причинно-следственную связь между чертами характера героев и их 
поведением и поступками в общественной жизни; 

• определить личное отношение автора романа к семье как микрокосмосу, 
порождающему огромный мир общественных отношений; 

• изучить литературоведческие и другие относящиеся к решению поставленной 
проблемы статьи, при необходимости законспектировать выдержки из них. 

 
После определения проблемы и объекта исследования необходимо организовать работу 
учащихся непосредственно с текстом. Поскольку непременной частью работы должен 
стать обзор (анализ) прочитанного, руководителю нужно научить этому 
старшеклассников. Здесь поможет использование таких видов заданий на уроках 
литературы, как рецензирование критических статей, составление конспектов, тезисных 
планов, аннотаций, творческие работы, предполагающие сравнение разных подходов к 
анализу одного и того же произведения. 
 
Ученик вместе с учителем и библиотекарем подбирает необходимую литературу, 
изучает её и конспектирует. Обращаться к информационным ресурсам Интернета нужно 
с обязательной ссылкой на источник. На этом этапе уточняется проблема. В список 
литературы, который прилагается к исследованию, включаются основные 
литературоведческие и критические работы, отражающие своеобразие трактовок 
художественных произведений. Обращение к литературоведению, основным 
интерпретациям произведений обязательно, как это принято для научно-
исследовательской деятельности, первоначальное представление о которой и даёт 
школьная работа.  
 
Учитель консультирует школьника, помогает ему выделить главное, составить план, в 
соответствии с которым пишется черновик, затем работа полностью оформляется, все 
цитаты сопровождаются соответствующими сносками. После того, как будет накоплен и 
проанализирован необходимый материал, сформулированы самостоятельные выводы, 
можно предложить старшекласснику поработать в библиотеке, найти имеющиеся 
критические статьи, монографии по изучаемой проблеме, вместе с руководителем 
определить, какие из них следует прочитать, законспектировать, из каких – сделать 
выписки. Следующий этап – повторное обращение к анализу текста и переосмысление 
его результатов с учетом новых знаний, полученных в процессе освоения научной 
литературы по проблеме.  
 
Результаты проведенного исследования оформляются в одной из следующих форм: 
реферат, научная статья, доклад, тезисы докладов и выступлений.  
 
Большую трудность школьники обычно испытывают при оформлении результатов 
проведенной работы и подготовке доклада. На этом этапе руководитель оказывает 
помощь в структурировании материала, в формулировании основных положений, в 
выборе формы выступления, которая не всегда должна иметь академический характер. 
Оригинальная композиция доклада, эмоциональность и убежденность, умение 
выразительно прочитать отрывок из анализируемого произведения, свободное владение 
необходимыми понятиями и готовность ответить на заданные вопросы – все это 
несомненные достоинства, которые нужно учитывать, оценивая исследовательскую 
работу старшеклассника.  
 
При оценивании руководствуются положениями общей части государственной 
программы обучения для гимназии. Принципы оценивания фиксируются в инструкции 
по проведению исследования. Оцениваются: 



• содержание, в т. ч. соответствие теме, достижение поставленных целей, выбор и 
применение методов; 

• форма, в т. ч. баланс реферативной и исследовательской части, членение работы, 
выполнение требований по оформлению, работа с источниками, языковая 
корректность и умение самовыражения; 

• процесс, в т. ч. планирование, соблюдение сроков и контакты с руководителем; 
• открытое выступление, т.е. защита. 

 
Некоторые комментарии к руководству исследовательской работы учащихся 
Известный методист И. И. Лернер так трактовал исследовательский метод: "Он призван 
обеспечить, во-первых, творческое применение знаний, во-вторых, овладение методами 
научного познания в процессе поиска этих методов и применение их. В-третьих, он 
формирует черты творческой деятельности. И, в-четвертых, является условием 
формирования интереса, потребности в такого рода деятельности, ибо вне деятельности 
мотивы, проявляющиеся в интересе, и потребности не возникают. Одной деятельности 
для этого недостаточно, но без нее данная цель недостижима. В результате 
исследовательский метод дает полноценные, хорошо осознанные, оперативные и гибко 
используемые знания и формирует опыт творческой деятельности" (Лернер 1981).  
 
Руководство самостоятельной деятельностью старшеклассника – сложная, педагогически 
продуманная система творческого общения, в процессе которого обсуждается 
прочитанное, формулируется тема работы, цели и основные проблемы, требующие 
рассмотрения, пути анализа текста. Руководитель помогает найти нужную литературу, 
консультирует, организует предварительное обсуждение работы в группе. 
 
На уроках литературы необходимо развивать у учащихся умения и навыки 
исследовательского поиска: работать с текстом и книгой, видеть проблемы, задавать 
вопросы, находить примеры, выполнять работу с источником информации, приводить 
факты, подтверждающие идею, выработать индивидуальные приемы эффективного 
запоминания и воспроизведения информации. 
 
Исследовательская работа в рамках каждого учебного предмета имеет свои особенности 
и помогает решать специфические задачи. Такой вид деятельности в области литературы 
приучает старшеклассника к самостоятельной работе с текстом, обогащает читательский 
опыт, помогает формировать оценочные позиции, сделать свой профессиональный 
выбор.  
 
Очевидно, что характер решения исследовательских задач зависит не только от качества 
знаний, умений и навыков в области литературы, имеющихся у ученика, но и от уровня 
его общего развития. Чем глубже и шире жизненный и читательский опыт, тем больше 
сторон открывается старшекласснику в художественном тексте. Чем лучше развито 
эмоциональное восприятие, языковое чутье, творческое мышление, тем интереснее 
интерпретации прочитанного. Поэтому, сотрудничая с учеником в процессе выполнения 
работы по литературе, необходимо уделять самое пристальное внимание развитию этих 
качеств, помня о том, что в литературоведении равно важны и уверенное владение 
знаниями, и богатство личности исследователя.  
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