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Ïî÷òè óøëè â ïðîøëîå òå âðå�å�à, êîã�à ñåðü¸ç�î îáñóæ�àëè âîïðîñ, �óæ�à ëè
èññëå�îâàòåëüñêàÿ ðàáîòà â øêîëå. Ó÷åá�îå èññëå�îâà�èå øêîëü�èêîâ ïåðåñòàëî áûòü
è�èöèàòèâîé îò�åëü�ûõ ó÷èòåëåé. Ñèñòå��àÿ ó÷åá�î-èññëå�îâàòåëüñêîé ðàáîòà,
îñîáå��î â ñòàðøèõ êëàññàõ, ïðîâî�èòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà�èÿ�è �îâûõ ÔÃÎÑ
ïî ôîð�èðîâà�èþ è ðàçâèòèþ �åòàïðå��åò�ûõ êî�ïåòå�öèé âûïóñê�èêîâ øêîë.
Ðåçóëüòàòèâ�îñòü ýòîé ðàáîòû �àïðÿ�óþ âëèÿåò �à îöå�êó è îïëàòó òðó�à ïå�àãîãîâ.
�ëÿ îðãà�èçàöèè è êà÷åñòâå��îãî âûïîë�å�èÿ ó÷åá�ûõ èññëå�îâà�èé ïðèâëåêàþòñÿ
ïðåïî�àâàòåëè ó�èâåðñèòåòîâ, àêà�å�èé, è�ñòèòóòîâ. Ðóêîâî�èòåëè è ïå�àãîãè øêîë
çàè�òåðåñîâà�û â òî�, ÷òîáû âóçîâñêèå ó÷¸�ûå âåëè òàêóþ ðàáîòó ðåçóëüòàòèâ�î.
Î��àêî ñà�î ïî�ÿòèå «ðåçóëüòàòèâ�îñòü» çà÷àñòóþ èñòîëêîâûâàåòñÿ ïî-ðàç�î�ó, 
è ýòî ñòà�îâèòñÿ îñ�îâà�èå� �ëÿ âûáîðà ðàçëè÷�ûõ ñòðàòåãèé âçàè�î�åéñòâèÿ �àó÷�îãî
êî�ñóëüòà�òà ñ ïðèãëàñèâøè�è åãî à��è�èñòðàòîðà�è.

� исследовательская работа � научный консультант � результативность 
� метапредметные компетенции � стратегии � социальные институты 
� организационная культура ОУ

транслировать и утверждать этические
нормы поведения исследователя (границы
экспериментального вторжения, допусти-
мость использования различных методов,
возможность и невозможность применения
на практике полученных результатов). 

Прежде чем говорить непосредственно
о стратегиях взаимодействия научного
консультанта и лиц, заинтересованных
в учебно-исследовательской работе школь-
ников, следует обозначить те факторы,
из которых эти стратегии складываются. 

Первый фактор представляет собой
транслируемую со стороны школы 
(в лице директора или его заместителя)

×то представляют собой стратегии
научно-консультативного сопро-
вождения исследовательской ак-

тивности школьников? Как они
формируются и что на них влияет? 

Стратегия работы пришедшего
в школу научного консультанта
есть не что иное, как совершае-
мый им выбор профессионально-
личностной позиции в совместной
с учащимися деятельности. Пред-
стоит учитывать (и в случае необ-
ходимости терпеливо корректиро-
вать) представления о содержании
и назначении исследовательской
работы. Кроме этого, приходится 
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организационную культуру образователь-
ного учреждения. Она предъявляется кон-
сультанту через разделяемые в коллективе
убеждения, ценности, неписанные нормы
одобряемого поведения. Организационная
культура проявляет себя через сложившийся
уклад жизнедеятельности школы — образо-
вательную среду учреждения. Направлен-
ность этой среды может быть различна:
на детей, нужды образования и развития
школьника; на престижные устремления пе-
дагогического коллектива при минимизации
трудовых усилий; на заказ влиятельных ро-
дителей-спонсоров в частной школе. Научно-
го консультанта знакомят с организационной
культурой школы и ожидают, что он вскоре
станет её приверженцем.

Второй фактор, влияющий на характер науч-
но-консультативного сопровождения, складыва-
ется из исследовательских умений старше-
классника и готовности их развивать. С са-
мого начала следует определить, с какой це-
лью школьник приступает к учебно-исследова-
тельской работе. На что он рассчитывает? Что
она ему даёт? Как эмоционально он пережива-
ет удачи и достижения? Какие учебные зада-
ния нравятся ему больше всего? Что доставля-
ет ему в школе самую большую радость?
и т. п. Уже после первой беседы со старше-
классниками-исследователями складывается об-
щее представление о характере их устремле-
ний. Что ими движет: неуёмное желание уз-
нать причину интересующего явления или по-
беда в конкурсе школьных исследований? Же-
лание пообщаться с учёным для поднятия сво-
его статуса среди учителей и сверстников или
радость от общения с взрослым единомышлен-
ником в поиске ответа на нестандартный во-
прос? Одновременно со этим следует понять:
насколько их желания обеспечены исследова-
тельскими средствами? На какие их личност-
ные возможности (усидчивость, настойчивость)
и учебные умения (любознательность, работа
с информационными базами данных) можно
опираться?

Третий фактор формирования в школе про-
дуктивного научно-консультативного взаимо-
действия связан с занимаемой приглашённым
учёным положением в новой для него системе
деловых и межличностных отношений. В итоге
выбор приходится делать с учётом невысокого

статуса наёмного работника-совмести-
теля с временным (или даже почасо-
вым) трудоустройством и предписывае-
мой ему ролью (зачастую обслуживаю-
щей). Привлечённого из вуза консуль-
танта прямо или косвенно, но довольно
директивно информируют о предъявляе-
мых к нему требованиях. Ожидание по-
бед на внешних конкурсах, при игнори-
ровании объективных данных для их
достижения, становится, в конечном счё-
те, «дамокловым мечом» труда научного
консультанта. 

Таким образом, существуют три субъ-
екта влияния на формирование страте-
гии научно-консультационного взаимо-
действия. Это, во-первых, организаци-
онная культура, представленная в виде
образовательной среды учреждения
в её интерпретации руководителем. Во-
вторых, это старшеклассник-исследова-
тель с его устремлениями (на деловую
продуктивность, статусную коммуника-
цию, карьерные достижения) и ценно-
стными ориентациями (служения, по-
знания, удобства и престижа). Нако-
нец, в третьих, это научный консуль-
тант как интегратор вузовской
и школьной субкультур.

Пришедший в школу консультант пы-
тается перенести на школьную систему
обучения элементы исследовательской
работы по правилам и традициям, при-
нятым в высшей школе (а как иначе?).
Школьный руководитель как наиболее
яркий представитель и транслятор орга-
низационной культуры общеобразова-
тельного учреждения невольно выступа-
ет инициатором выработки встречной
стратегии деловых отношений по пово-
ду научного руководства учебно-иссле-
довательской работой школьников.
Опыт работы автора статьи с коллек-
тивами шести общеобразовательных уч-
реждений с привнесением элементов
научно-исследовательского содержания
позволил выявить четыре стратегии
совмещения организационных культур
школы и вуза.



и корректируя действия преподавателя вуза
исходя из своих представлений о том, как
это должно происходить. После консульта-
ции руководитель в привычной для него
манере комментирует её содержание и даёт
советы по её улучшению на будущее. Пло-
хо понимая сущность темы исследования,
процесса и методов работы, он тем не ме-
нее уверен в своей правоте. Чаще всего
такие попытки школьного руководства при-
водят к тому, что консультанты отказыва-
ются от продолжения работы и, избегая
давления, с облегчением покидают лицеи,
гимназии и школы.

Издержки примитивной стратегии консуль-
тативного взаимодействия очевидны.
Школьники не получают опыта выполнения
учебно-исследовательской работы. Сами они
чувствуют неловкость и двусмысленность
ситуации, даже если научный руководитель
создаёт видимость совместного написания
работы. Администрация школы закрывает
учителям доступ к освоению методики про-
ведения учебного исследования с учащими-
ся. Исключается возможность проведения
обучающих семинаров для тех учителей, ко-
торые мотивированы к ведению групповой
и индивидуальной проектно-исследователь-
ской деятельности со школьниками, но име-
ют слабую научную подготовку.

Что в таких условиях делать приглашённо-
му преподавателю вуза? Подчиниться
школьной администрации и заменить науч-
ное консультирование на его неприглядную
имитацию? Превратить развивающее кон-
сультативное взаимодействие в примитив-
ное «натаскивание»?

С нашей точки зрения, научному консуль-
танту придётся проявить твёрдость и муже-
ство, чтобы достойно преодолеть искажён-
ные условия работы со школьниками по
обучению их основам научно-исследователь-
ской деятельности. Знакомые с принятыми
в школе правилами подготовки псевдонауч-
ных текстов, они даже мотивационно не го-
товы работать самостоятельно. Теоретичес-
кий материал начинающие исследователи
ищут неохотно. В лучшем случае —
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Это первая из непродуктивных стратегий
и самая «вредоносная». Основу стратегии со-
ставляют попытки использовать научного кон-
сультанта в качестве «горчичника на больное
место». Таким больным местом оказывается
слабая подготовленность школьников к учас-
тию в районных, городских или областных
олимпиадах и конкурсах исследовательских
работ различного уровня. Острота этого во-
проса, к счастью, сейчас во многом снята: по-
бедители областных и всероссийских олимпи-
ад и конкурсов, в связи с введением единых
государственных экзаменов, больше не могут
претендовать на внеочередное зачисление
в вуз. С позиции примитивной стратегии вза-
имодействия школы и вуза учёному надлежит
в пожарном порядке «латать дыры», если
учебно-исследовательская работа в школе
только имитируется.

Взаимодействие имеет точечный характер «на-
учный консультант — школьник», и попытки
учёного преодолеть узкие границы этих отно-
шений, например, за счёт активизации работы
научного общества учащихся, будут пресече-
ны. Научному консультанту предлагают напи-
сать исследовательскую работу высокого каче-
ства вместо какого-либо учащегося, который,
по мнению школьной администрации, достоин
быть победителем. Оставшееся после написа-
ния текста время рекомендовано потратить на
то, чтобы прорепетировать со школьником из-
ложение написанного для него материала
в наукообразной манере, дабы произвести
впечатление на членов отборочной комиссии
или жюри конкурса. Руководство школы ин-
тересует только количественный результат
одержанных побед. Становится понятно, за-
чем одному образовательному учреждению
бывает нужно более двадцати научных кон-
сультантов, оплата работы которых вызывает
интерес у проверяющих из прокуратуры. 

Администрация школы контролирует консуль-
тационные занятия, лично на них присутствуя
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конспектируют принесённые научным консуль-
тантом книги и статьи, в худшем — извлекают
из Интернета объёмный бессистемный и безы-
мянный материал. Просто посидеть вместе
с консультантом для таких учащихся означает
повысить свой научный уровень. Целостного
представления о своей работе они не имеют.
Консультанту приходится давать подробные за-
дания постоянно, повторяя инструкции по не-
скольку раз, исправляя вызванные недопонима-
нием серьёзные просчёты.

Тем не менее даже в этих условиях возможна
творческая работа. Привнесённая консультантом
культура научного труда привлекательна для
ориентированных на вуз старшеклассников сво-
ей строгостью, алгоритмизацией, равноправием
участия в предметной дискуссии. Ключом, от-
крывающим дверь к инициативному познанию,
станет даже минимальный опыт «производства»
знания — например, получения систематизиро-
ванного продукта из массы разрозненных оп-
росных листов или экспертных бланков. Можно
быть уверенным в том, что среди юных иссле-
дователей найдётся не один, у кого возникнет
положительный отклик на налаживающуюся си-
стему учебного исследования, кто почувствует
радость участия в серьёзном взрослом деле. Ра-
ботнику вуза, однако, надо быть готовым к то-
му, что его занятия будут пугать наблюдателей
от администрации спонтанностью коллективного
творческого процесса. В его работу будут по-
стоянно вмешиваться с рекомендациями и по-
пытками перестроить или коренным образом
изменить содержание занятий. Неприятность
для научного консультанта в такой системе ра-
боты может заключаться ещё и в том, что
в случае победы на региональных и областных
конкурсах выполненные под его руководством
работы будут отправлены на всероссийские
и международные конкурсы и даже будут отме-
чены призами и дипломами победителя, но бу-
дет указана фамилия другого консультанта
(школьного администратора, например).

Ìàíèïóëÿòèâíàÿ ñòðàòåãèÿ 
íàó÷íî-êîíñóëüòàòèâíîãî 
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Манипулятивную стратегию задают те руково-
дители школ, которые хотят переложить на
научного консультанта ответственность за об-

щее состояние дел в этой сфере, и взаи-
модействие расширяется до границ «на-
учный консультант — учебно-исследо-
вательская деятельность школы». Мани-
пулятивность состоит в том, что дирек-
тор школы подставляет приглашённого
научного консультанта под агрессию пе-
дагогического коллектива. Например,
педагоги в свободное от работы время
занимаются репетиторством со своими
же учениками. Попытку отвлечь их от
этого дела для усиления учебно-исследо-
вательского компонента урока они вос-
принимают не только как вменённую
обузу (это в лицее-то!), но и как поку-
шение на их время и заработок.

Масла в огонь подливает и директор
образовательного учреждения. С одной
стороны, он находится под давлением
требований к качеству образования,
но понимает, что заведённый порядок он
изменить не в силах, и потому привле-
кает к работе учёного. Чаще всего та-
кую тактику выбирают руководители
с большим стажем работы и сложив-
шимся с годами доминантным стилем
управления. Привлекая учёного, они
вроде бы формально соответствуют но-
вым требованиям и одновременно с этим
компенсируют своё нежелание подробно
вникать в суть дела. 

С другой стороны, уверенно начавший
работу в школе учёный невольно ставит
под сомнение компетентность руководи-
теля. Кроме этого, главный администра-
тор обнаруживает, что с появлением
в работе компонента научности вносятся
изменения в заведённый распорядок вну-
треннего взаимодействия (в сторону де-
мократичности и дружелюбия). Согласно
социально-психологическим закономерно-
стям, изменение содержательной жизни
школы влечёт за собой изменение её ор-
ганизационной культуры, а это воспри-
нимается директором как угроза служеб-
ной стабильности. В подобных случаях
некоторые школьные администраторы ве-
дут себя противоречиво. Приглашая на-
учного консультанта для работы 



Ìîòèâèðóþùàÿ ñòðàòåãèÿ 
íàó÷íî-êîíñóëüòàòèâíîãî 

âçàèìîäåéñòâèÿ øêîëû è âóçà

Мотивирующая стратегия, первая из
двух продуктивных, выбирается в усло-
виях, когда из-за отсутствия умений ис-
следовательской работы у учителей она
тормозится, подменяясь локальными раз-
розненными учительско-ученическими
проектами. При этом совместная учебно-
исследовательская работа учителей и уча-
щихся может быть заявлена в школе
в качестве проблемы для научно-методи-
ческой разработки. 

Своё название мотивирующая стратегия
получила из-за того, что любое инноваци-
онное начинание в школе требует не менее
полугода времени на то, чтобы информаци-
онно подготовить и стимулировать коллек-
тив к работе. Опыт показывает, что любое
форсирование будет непродолжительным,
и придётся возвращаться на исходные по-
зиции, чтобы ещё не один раз «объяснить,
зачем это надо». Если изначально сфоку-
сироваться на мотивирующих действиях,
то можно значительно уменьшить время
подготовительного периода, чтобы перейти
к основному содержанию работы по иссле-
довательской проблеме школы.

Диагностическим путём на начальном эта-
пе работы определяются информативные
показатели мотивации: а) степень удовле-
творённости трудом; б) состояние психо-
логического климата коллектива и в) его
ценностно-ориентационного единства;
г) факторы, стимулирующие и снижающие
склонность к творческой педагогической
деятельности. По результатам исследова-
ния мотивационной готовности обнаруже-
но, что: 

à) если суммарный показатель удовлетво-
рённости педагогическим трудом составля-
ет менее 75%, то вопрос об инновацион-
ном развитии школы следует отложить;
инициативы в этом направлении будут со-
провождаться протестом, отвержением,
откровенным саботажем;

по переводу школы в режим интенсивного
развития через усиление исследовательского
компонента урока и воспитательной работы,
они всеми силами защищали эту школу от
проникновения нового в уклад её жизни.
Упорно отстаивая сложившуюся строго ие-
рархическую культуру взаимоотношений, они
прямо или косвенно дискредитируют работу
учёного и занимаемое им место в инноваци-
онном развитии школы. Если это не удава-
лось, тогда руководитель пытался вменить
научному консультанту в обязанность полную
ответственность за готовность образователь-
ного учреждения к аттестации и лицензирова-
нию по направлению учебно-методической ра-
боты, связанной с организацией и технологи-
ческим обеспечением учебно-исследователь-
ской деятельности учителей и учащихся.
На самом деле сама администрация не счита-
ла такую работу важной, относилась к делу
формально, в мимолётных беседах с учителя-
ми иронично комментировала усердия научно-
го консультанта и даже слегка порицала его
за растрату бумаги и тонера в картридже.

Основная линия деятельности научного кон-
сультанта, оказавшегося в подобных услови-
ях, состоит в точном исполнении договор-
ных отношений, которые следует прописать
детально. Например, это может быть поча-
совая оплата работы в школе по подготовке
научного обоснования экспериментальной
деятельности или научно-методического
обеспечения работы педагогического коллек-
тива по проблемам исследовательской дея-
тельности учителей и учащихся. Одновре-
менно с этим стоит заняться просвещением
педагогов в технологических вопросах про-
ведения учебного исследования. Начинать
это надо с теми учителями, которые прояв-
ляют интерес, сами имеют успешный опыт
работы. При этом обязательным условием
является поддержание конструктивных отно-
шений с руководством школы. Креативное
лидерство научного консультанта в сотруд-
ничестве с педагогами обеспечит систем-
ность работе и закономерную динамику
улучшения качества учебно-исследователь-
ского продукта.
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á) если показатель психологического климата
«формальный», т.е. составляет менее +0,5 по
шкале от –3,0 до +3,0, то лучше отказаться
от проведения инноваций; в противном случае
произойдут скачкообразные изменения статуса
у различных учителей, и это может спровоци-
ровать серьёзный конфликт внутри коллектива;

â) если ценностно-ориентационное единство
коллектива основывается только на материаль-
ных притязаниях (например, ожидание доплат
за эксперимент), то это не является препятст-
вием для начала инновационного процесса;
по мере погружения в содержание работы ве-
роятно изменение общности интересов в сторо-
ну дела и дружелюбия в отношениях;

ã) если средний возраст педагогов школы нахо-
дится в диапазоне от 30 до 40 лет, то это са-
мый благоприятный показатель: это возраст учи-
телей, которые являются родителями учеников
и которые напрямую заинтересованы в учебно-
исследовательском сотрудничестве с ними. 

Учитывая возросшие требования к качеству об-
разования школьников и профессионализму
учителя, изменившийся заказ общества и новый

образовательный стандарт, учителя при-
нимают во внимание доброжелательно-
деловые отношения со школьниками как
залог успешности совместной учебно-ис-
следовательской работы. 

О наличии у учителей умений исследо-
вательской деятельности можно судить
на основе результатов самооценки 
(см. бланк процедуры её проведения).

По итогам первоначального диагностиче-
ского среза получается типичная картина.
Положительно оценивая перспективность
применения результата своего научно-ме-
тодического исследования, рассчитывая
на помощь коллег и имея представления
о том, как оформить работу, учителя об-
наруживают слабые предпосылки для со-
здания авторского научно-методического
продукта. Отсутствие идеи для самосто-
ятельной исследовательской разработки,
теоретической базы и логического плана
реализации замысла стопорит работу уже
на начальном её этапе. 

Áëàíê îöåíêè
ãîòîâíîñòè ïåäàãîãà ê îñóùåñòâëåíèþ èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Êîä____________________   Øêîëà _______________   Äàòà ______________

Îáâåäèòå êðóæêîì íà äåñÿòèáàëëüíîé øêàëå îöåíêè òó öèôðó, êîòîðàÿ â áîëüøåé ñòåïåíè âûðàæàåò âàøå ñîãëàñèå
ñ íèæåñëåäóþùèìè óòâåðæäåíèÿìè:

1. Âûáðàííàÿ ìíîé òåìà äëÿ èññëåäîâàíèÿ àêòóàëüíà, ðåçóëüòàòû å¸ ðàçðàáîòêè ïðèâíåñóò 
íîâîå ñîäåðæàíèå â ðàáîòó ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà íàøåãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Ó ìåíÿ èìååòñÿ ÷¸òêèé çàìûñåë ïðåäñòîÿùåé ðàáîòû è ñðåäñòâà åãî îñóùåñòâëåíèÿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. ß ìîãó èçëîæèòü òåîðåòè÷åñêèé è ïðàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë ñîãëàñíî ñòðîãîé ëîãèêå 
ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ ìíîþ èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. ß îáëàäàþ òåîðåòè÷åñêèìè çíàíèÿìè ïî òåìå èññëåäîâàíèÿ, çàíèìàþñü àêòèâíûì 
îñâîåíèåì íàó÷íîé òåðìèíîëîãèè 12 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. ß ñïîñîáåí ñàìîñòîÿòåëüíî îðãàíèçîâàòü ñâîþ ðàáîòó è âûïîëíÿòü å¸ ñèñòåìíî 1 2 3 4 5 6 7 8 910

6. ß ïðåäâèæó âîçìîæíûå òðóäíîñòè, ìîãó ÷¸òêî ñôîðìóëèðîâàòü êîíñóëüòàòèâíûé çàïðîñ 
è ïðåäñòàâèòü ñïèñîê òîãî, ÷òî ìíå íåîáõîäèìî äëÿ ìîåé ðàáîòû 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Äëÿ ïîëíîòû ðàñêðûòèÿ ïðîáëåìû ìíå ïîòðåáóåòñÿ ïîìîùü êîëëåã, à òàêæå îáðàùåíèå 
ê ëèòåðàòóðå èç ñìåæíûõ îáëàñòåé çíàíèé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. ß ëåãêî ìîãó íàéòè íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó ïî òåìå èññëåäîâàíèÿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. ß âèæó ïåðñïåêòèâíûå âîçìîæíîñòè äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêè òåìû ìîåãî èññëåäîâàíèÿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. ß çíàêîì ñ òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè ê îôîðìëåíèþ ðàáîòû 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



тью показателями оценки нами разрабо-
тан и предложен бланк экспертизы гото-
вого исследования, как ученического, так
и педагогического.

Мотивирующая стратегия реализуется
в ходе деловых встреч коллектива (сове-
щаний, педагогических и методических со-
ветов) и проводится в контексте плановой
календарной работы школы. Директор вы-
ступает посредником, обеспечивающим

Организацию исследовательской работы со
старшеклассниками, кроме слабости научно-
технологической базы ведения исследова-
ния, осложняет также размытость критери-
ев оценки её качества. Из-за того, что тре-
бования к ученическим работам, поданным
на конкурсы, различаются, педагоги вы-
нуждены ориентироваться на случайные по-
казатели, поэтому снижается научность тек-
стов и повышается тревожность участников.
В соответствии с приведёнными выше деся-
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Áëàíê ýêñïåðòíîé îöåíêè âûïîëíåííîãî èññëåäîâàíèÿ

1. Âûáðàííàÿ òåìà èññëåäîâàíèÿ àêòóàëüíà,
îíà ñîäåðæèò ýëåìåíò íîâèçíû

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Âûáðàííàÿ òåìà óñòàðåëà ìîðàëüíî, îíà
îðèåíòèðîâàíà íà ïðîøëûå îáðàçîâàòåëüíûå
ðåàëüíîñòè

2. Ìåòîäîëîãè÷åñêèé àïïàðàò ðàáîòû (öåëè,
çàäà÷è, îáúåêò, ïðåäìåò, ãèïîòåçà, ìåòîäû
èññëåäîâàíèÿ) ÷¸òêî îáîçíà÷åí, åãî ýëåìåí-
òû ñîãëàñîâàíû ìåæäó ñîáîé

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2. Ìåòîäîëîãè÷åñêèé àïïàðàò ðàáîòû (öåëè,
çàäà÷è, îáúåêò, ïðåäìåò, ãèïîòåçà, ìåòîäû èñ-
ñëåäîâàíèÿ) íå ñîîòíîñèòñÿ ñ ñîäåðæàíèåì
ðàáîòû, åãî ýëåìåíòû ïðîòèâîðå÷àò äðóã äðóãó

3. Ðàáîòà èìååò ÷¸òêóþ ñòðóêòóðó è ëîãè÷íóþ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3. Ìàòåðèàë ðàáîòû íå ñòðóêòóðèðîâàí, îòñóò-
ñòâóåò ëîãèêà åãî èçëîæåíèÿ

4. Ðàáîòà ñîäåðæèò íåîáõîäèìûé ïåðå÷åíü
íàó÷íûõ ïîíÿòèé è îòðàæàåò ñîâðåìåííûé
óðîâåíü òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé ïî èññëåäóå-
ìîé ïðîáëåìå

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4. Ðàáîòà íàïèñàíà ïóáëèöèñòè÷åñêèì èëè
áûòîâûì ÿçûêîì, íàó÷íîå ñîäåðæàíèå ïîäìå-
íåíî îáùèìè ñïîíòàííûìè ðàññóæäåíèÿìè 
ïî ïðîáëåìå

5. Ðàáîòà âûïîëíåíà ñàìîñòîÿòåëüíî, â íåé
÷¸òêî ïðîñìàòðèâàåòñÿ ëè÷íûé âêëàä àâòîðà

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5. Ðàáîòà èìååò õàðàêòåð êîìïèëÿöèè èëè îò-
êðîâåííîãî ïðèñâîåíèÿ ìàòåðèàëîâ ðàáîò
äðóãèõ àâòîðîâ

6. Â ðàáîòå ïðîñìàòðèâàåòñÿ óìåíèå àâòîðà
ñïðàâëÿòüñÿ ñ âîçíèêàþùèìè òðóäíîñòÿìè (ïó-
ò¸ì ïðîáëåìàòèçàöèè âîïðîñà è ðàññìîòðå-
íèÿ ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ, ïðîâåäåíèÿ ñëî-
âàðíîãî àíàëèçà ïîíÿòèé, ôåíîìåíîëîãèçàöèè
ÿâëåíèÿ, ïîäðîáíîé àðãóìåíòàöèè è äð.)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6. Â ðàáîòå çàòóøåâàíû òðóäíîñòè è ïðîáëåì-
íûå âîïðîñû ïî òåìå èññëåäîâàíèÿ, ñãëàæåíû
ïðîòèâîðå÷èÿ â èñòîëêîâàíèè èçó÷àåìîãî ÿâëå-
íèÿ âïëîòü äî ïîäìåíû ïðåäìåòà èññëåäîâàíèÿ

7. Â ðàáîòå ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ èç ñìåæíûõ
íàóê, ñïîñîáñòâóþùèå íàèáîëåå ïîëíîìó
ðàñêðûòèþ ïðîáëåìû

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7. Òåìà ðàñêðûâàåòñÿ ëèáî îáåäí¸ííî, óçêî ïðåä-
ìåòíî, ëèáî — øèðîêî è ïîâåðõíîñòíî, çà ñ÷¸ò
áåãëîãî îáçîðà ñâåäåíèé èç ñìåæíûõ íàóê

8. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ñîîòâåòñòâóåò òåìå
è îòðàæàåò ñîâðåìåííóþ òðàêòîâêó
ïðîáëåìû èññëåäîâàíèÿ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ñîäåðæèò ñëó÷àéíûé íà-
áîð èñòî÷íèêîâ, íå îòðàæàþùèé òåìû èññëå-
äîâàíèÿ èëè óâîäÿùèé îò íå¸; âêëþ÷àåò â ñåáÿ
óñòàðåâøèå è îòêðîâåííî íåíàó÷íûå èçäàíèÿ

9. Â ðàáîòå óêàçàíû ïåðñïåêòèâíûå
âîçìîæíîñòè äëÿ äàëüíåéøåé 
ðàçðàáîòêè òåìû èññëåäîâàíèÿ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9. Ðàáîòà áåñïåðñïåêòèâíà äëÿ äàëüíåéøåãî
èññëåäîâàíèÿ, èìååò «òóïèêîâûé» õàðàêòåð

10. Â ðàáîòå ñîáëþäåíû íåîáõîäèìûå
òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10. Â ðàáîòå íå ñîáëþäåíû òðåáîâàíèÿ
ê îôîðìëåíèþ
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согласование между требованиями исполнения
ФГОС и требованиями научности при создании
методической продукции. Мотивирующая страте-
гия задаёт демократичность и взаимоуважение во
взаимоотношениях между учителями и учащими-
ся, которые рассматриваются как коллеги-иссле-
дователи. Необходим полный отказ от директив-
ной позиции в пользу поддержки творческих
инициатив и методической помощи в их реализа-
ции. Именно такой тип взаимодействия ведёт
к развитию обеих сторон, педагогов
и школьников.

Èíòåãðèðóþùàÿ ñòðàòåãèÿ 
íàó÷íî-êîíñóëüòàòèâíîãî 

âçàèìîäåéñòâèÿ øêîëû è âóçà

Это вторая из продуктивных стратегий. В рам-
ках данной стратегии школа и вуз выступают
равноправными представителями от двух соци-
альных институтов. Принцип интеграции реали-
зуется одновременно в двух формах. С одной
стороны, интеграция рассматривается как взаим-
ная компенсация сильных и слабых сторон опы-
та школы в учебно-исследовательской деятель-
ности и опыта вуза в учёте потребностей прак-
тиков образования. С другой — интеграция
происходит при качественном преобразовании
двух парных культурных составляющих в уни-
версальную третью. 

Работа учёных и практиков по интеграции науч-
ной и учебно-исследовательской работы на базе
школы проходит три этапа. Содержание этих
этапов последовательно составляют исследование,
обучение, научно-методический продукт.

Первый (исследовательский) этап. Вузовские
учёные интегрируют достижения отечественного
и зарубежного опыта, а школьные педагоги
в ходе совместной работы с учащимися осуще-
ствляют интеграцию взрослой и молодёжной
субкультур в построении развивающих образова-
тельных отношений. Этот этап работы характе-
ризуется тем, что учёные и практики работают
относительно изолированно, но оповещают друг
друга о своих находках на городских и район-
ных семинарах, конференциях, проблемных
встречах и «круглых столах».

Учёные дают научное обоснование привлечению
зарубежного опыта, исследуют особенности по-
лиэтнической образовательной среды школ (осо-

бенно это касается регионов с межэтниче-
ской напряжённостью). Это позволяет
определить те универсальные ценности
образования, которые сохранились при
различных политических и национальных
идеологиях, взаимоотношениях государст-
ва и церкви, соотношении семейного
и общественного воспитания. Общим ре-
зультатом проделанной работы станут
обоснованные предложения по обновле-
нию организационных структур государ-
ственного и общественного управления
школами, по утверждению приоритетных
стратегических линий разработки базово-
го, регионального и школьного содержа-
ния образования.

Руководители школ на первом этапе орга-
низуют внутришкольную работу совмест-
ных исследовательских групп педагогов
и учащихся. Исследуются запросы учащих-
ся, связанные с построением отношений со
сверстниками, учителями, родителями, про-
фессиональными и этническими группами,
институтами труда, семьи, гражданства
и права; определяются специфические ха-
рактеристики молодёжной субкультуры.
Рассматриваются возможности взрослого
в содействии становлению у молодых лю-
дей положительной временной перспективы
жизни и позитивных ориентиров социаль-
ного самоопределения. Результатами проде-
ланной педагогами совместно с учащимися
работы становится выработка позиции со-
трудничества, выбор эффективных методов
работы, создание банка авторских техник
и методических приёмов.

Второй (обучающий) этап. В систему
школьного обучения внедряются различные
формы вузовского преподавания, открывая
новые возможности предметного партнёрст-
ва учителя и ученика. Этот этап работы
знаменателен встречей и взаимным обме-
ном между учёными и школьными методи-
стами, с одной стороны, и педагогами
и учащимися — с другой. Сотрудничество
становится возможным при точном соот-
ветствии содержания деятельности запро-
сам её участников в информации, эксперти-
зе, одобрении, технологиях выполнения.



интегрируются как в условиях школьной, так
и широкой социальной среды. Интеграция
с местным рынком труда проявится в при-
ближении школьных знаний к жизни. Благо-
даря этому будут учтены традиции трудовой
занятости каждого конкретного региона
и демографической группы. Интеграция на-
циональных традиций населения одного ре-
гиона становится неотъемлемой частью со-
держания учебно-исследовательской работы. 

В результате интеграции систем высшего
профессионального и общего образования
появятся учебные программы и методичес-
кие разработки занятий, сочетающих в себе
школьные и вузовские знания и методы
обучения. По итогам проведённой работы
появятся интегрированные программы, поз-
воляющие сочетать модули школьных и ву-
зовских предметов в широких вариациях.

Интегрированная модель позволяет совмес-
тить две различные системы обучения —
школьную и вузовскую, закрытую и откры-
тую, академическую и практико-ориентиро-
ванную. Такое сочетание различных образо-
вательных культур открывает широкие воз-
можности для координации и поддержки
научно-исследовательской деятельности
школьников с привлечением научно-педаго-
гического потенциала учреждений высшей
школы. В ходе работы формируется ответ-
ственное авторское отношение учащихся
к процессу и результату познания. Вовле-
чённые в процесс исследования школьники
получают опыт продуктивного участия в ре-
шении задач, реализация которых требует
не только детской любознательности и ин-
теллектуальной спонтанности. Ожидается,
что по окончании школы молодые люди бу-
дут достаточно компетентны в выборе спо-
собов приложения своего образования для
решения стоящих перед ними задач само-
определения. В основе этого выбора будет
лежать понимание своего места в социаль-
но-экономической ситуации, чрезвычайно
изменчивой, чреватой кризисами. Владея
универсальными исследовательскими средст-
вами, молодой человек сможет анализиро-
вать различные жизненные перипетии
и прогнозировать их развитие, снижая тем
самым рискованность своих начинаний. ÍÎ

Работа учёных на этом этапе по интеграции
вузовской и школьной субкультур выразится
в содержании образовательных программ и за-
нятий элективных курсов исследовательской
направленности. Проводится обучение педаго-
гов в режиме работы мастер-классов и взаим-
ного инспектирования. Это позволяет им легко
переносить полученные знания в практику.
Во многом способствовать этому будет органи-
зованное обучение педагогов составлению ав-
торских программ и разработок при их первич-
ной общественной экспертизе. Результатом ра-
боты станут инновационные образовательные
технологии. Они составят в итоге программно-
методическое обеспечение, сочетающее в себе
школьные и вузовские знания и методы учеб-
но-исследовательской работы.

Педагоги различных школ совместно с учащи-
мися проходят взаимное обучение в рамках
проектной деятельности в условиях становле-
ния муниципальных образовательных ресурс-
ных центров и сетевого взаимодействия.
Для успешности этой работы они выбирают
центральные проблемы и разрабатывают их на
уровне локальной научно-проектной продук-
ции. Проблемы для разработки должны отве-
чать двум критериям: 1) быть значимыми для
школьников в плане формирования метапред-
метных навыков в учебно-исследовательской
работе; 2) педагоги и учащиеся должны обла-
дать методическими ресурсами для успешной
деятельности по выбранным темам и предъяв-
ления её результатов другим школам в качест-
ве завершённого проектно-исследовательского
продукта. Полученные результаты оформляют-
ся в технологические разработки, пригодные
для распространения и внедрения. 

Третий (продуктивный) этап. Этот этап на-
ступает тогда, когда две взаимно направленные
линии работы — от учёных и от практиков —
совмещаются в открытой гибкой системе науч-
но-практического обеспечения различных вари-
антов функционирования модели школы, рабо-
тающей по типу исследовательской лаборатории.
Учёные и педагоги-практики на этом этапе про-
водят совместную работу по интеграции содер-
жания различных школьных предметов в меж-
предметные и «надпредметные» разработки за-
нятий, тематических блоков, практикумов иссле-
довательской направленности, которые успешно
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