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с/х угодий, животноводческих ферм, мест выпаса скота, садово-огородных участков. 
Увеличение содержания в воде биогенных элементов, растворенных органических веществ приводит к 

нарастанию степени восстановленности среды, возникновению анаэробных условий, благоприятных для 
развития сине-зеленых водорослей, патогенной микрофлоры. 

Для анализа характера связей между показателями качества воды и выявления отрицательно влияющих 
факторов были использованы методы математической статистики при обработке полученных результатов 
анализа проб воды. 

В результате проведенного исследования были сделаны научные выводы, которые были положены в ос-
нову разработки практических рекомендаций по улучшению качества воды и дальнейшему предотвраще-
нию факторов, влияющих на развитие процесса эвтрофирования. 

Для предотвращения эвтрофирования необходимо проведение комплекса мер, которые предусматрива-
ются со стадии проектирования. В верховьях водотоков и водоема не должны размещаться объекты, кото-
рые являются источниками антропогенного загрязнения поверхностных вод. На территории водосбора 
должны проводиться мелиоративные и водохранные мероприятия. 

Кардинальным решением проблемы эвтрофирования является защита водоема от поступления недоста-
точно очищенных стоков промышленных предприятий, хозяйственно-бытовых сточных вод, рассредото-
ченных стоков с сельскохозяйственных угодий.  

Для устранения причин, вызывающих эвтрофирование, необходимо использовать малоотходные техно-
логии, введение замкнутых циклов водоснабжения, предусматривать сокращение водопотребления. Такие 
меры лесомелиорации как укрепление и облесение береговой зоны водоема создают барьеры на пути по-
ступления биогенных веществ и выполняют очищающую и водоохранную роль. 

Таким образом, студенты, являясь непосредственными исполнителями и участниками в экспедиционных 
исследованиях и камеральной обработки проб, обработки массивов данных методами математической ста-
тистики, обсуждении результатов исследования получили профессиональные знания, практические иссле-
довательские навыки, умение использовать их для составления программы мероприятий, способствующих 
повышению эффективности производства, в данном случае, обеспечения экономически эффективного про-
изводства энергии. 
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Социально-экономические изменения в России привели к необходимости модернизации системы образо-
вания. Востребованность на рынке труда и образовательных услуг поколения выпускников, способных ге-
нерировать новую по сравнению с содержащейся в учебном материале информацию, имеющих исследова-
тельскую позицию, навыки решения познавательных, поисковых, проектных задач, вынуждают изменять 
целевые ориентиры школы. Ориентация школы на выпускника с высоким уровнем учебно-
исследовательской культуры меняет вектор построения образовательного процесса. Современная парадигма 
образования ориентирована на педагога нового типа, способного участвовать в преобразовании всех сторон 
педагогической практики на научной основе, но как показывает практика, большая масса учителей школы 
не подготовлена к научному решению педагогических проблем. Поэтому одной из ведущих линий развития 
школы является ориентация на развитие и саморазвитие личности учителя, способного к самореализации в 
педагогической работе при одновременном создании условий для развития личности учащегося. Создание 
модели исследовательского пространства школы является одним из способов организации личностно-
профессионального роста учителя, его развития, обновления всех аспектов образовательной политики. В 
качестве системообразующего фактора используется взаимодействие педагогов с учащимися в процессе 
совместной исследовательской деятельности. В связи с этим появляется потребность в проведении исследо-
вательской деятельности у педагогов и учащихся, изменяется направленность и смысл образования лично-
сти школьника.  

Если в школе ведется целенаправленная работа по формированию научно-исследовательской компетент-
ности учителей, раскрыты пути формирования исследовательских умений педагога и ученика, созданы 
условия для внедрения разнообразных форм и методов исследовательской деятельности в процессе обуче-
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ния и воспитания, то развивающая среда в образовательном учреждении будет способствовать формирова-
нию творчески мыслящей личности, способной самостоятельно решать возникающие перед ней проблемы. 
Предполагается ориентация на творческого учителя, осознающего ценности современного образования, мо-
тивированного на преобразовательскую деятельность, владеющего технологией педагогического проекти-
рования. Сообразно с этим, деятельность учителя-исследователя выступает средством обновления образова-
тельной практики и предполагает умение учителя не только предлагать новые идеи, применять их на прак-
тике, но и научно-обоснованно оценивать их эффективность и возможность передачи другим учителям. В 
настоящее время назрела необходимость в целенаправленном формировании педагогической культуры учи-
теля, его готовности к организации педагогических исследований в школе.  

В решение исследовательских проблем включаются все субъекты педагогического процесса, современ-
ная школа все больше начинает приобретать черты исследовательского пространства, которое должно быть 
органично встроено в образовательное пространство школы, так как является его компонентом. Содержание 
и формы образовательного процесса в рамках исследовательского пространства будут стимулировать у его 
субъектов (школьников и педагогов) развитие индивидуальных способностей, предполагать вариативность в 
зависимости от индивидуальных особенностей, возможностей и профессиональных направленностей субъ-
ектов исследовательского пространства. 

Цель создания исследовательского пространства школы – системное формирование исследовательской 
компетентности как ведущего качества личности ученика, занимающегося исследовательской деятельно-
стью, и учителя-исследователя, организующего педагогический процесс с учетом результатов своих науч-
ных исследований. Но проблема создания исследовательского пространства школы, тем более сельской, в 
научной литературе пока не нашла своего отражения.  

Под исследовательским пространством школы целесообразно понимать совокупность когнитивного и 
институционального полей как особого типа осуществления познания. Относительно школы когнитивное 
поле представлено на трех уровнях: административном, уровне педагогического коллектива и ученическом. 
На каждом уровне решается свой круг исследовательских проблем. На административном – разработка пер-
спективных направлений развития образовательного учреждения, поиск путей повышения квалификации 
педагогических кадров, способных к самореализации в педагогической работе при одновременном создании 
условий для развития личности учащегося. На уровне педагогического коллектива – поиск путей развития 
как собственной исследовательской культуры, определяющей уровень педагогического профессионализма, 
так и исследовательской культуры школьников. На ученическом уровне – удовлетворение познавательных 
интересов в различных сферах жизнедеятельности. Институциональное поле может быть представлено, во-
первых, субъектами, включенными в исследовательское пространство (администрация, учителя, педагоги 
дополнительного образования, школьники и их родители); структурные подразделения, осуществляющие 
исследования (кафедры или методические объединения учителей, научно-методический совет, научные об-
щества школьников, объединения дополнительного образования); в-третьих, нормативно-правовым полем 
(устав, положения и другие документы, регламентирующие данный вид деятельности); в-четвертых, соци-
ально-детерминированным полем (социальный заказ, потребности практики). При создании исследователь-
ского пространства происходит взаимопроникновение полей. Каждая из представленных позиций нуждается 
в достаточно полном освещении. В рамках данной статьи рассмотрим только формирование готовности 
учителя к организации педагогических исследований в школе, его педагогической культуры, что является 
фактором личностно-профессионального роста педагога. Для успешного становления и развития исследова-
тельских умений учителей необходимо создать в школе определённые организационно-педагогические 
условия. Они включают совокупность взаимосвязанных управленческих и педагогических решений, мате-
риализованных в специальной форме повышения квалификации (творческая лаборатория педагога-
исследователя, внутришкольные проблемные курсы), содержании (программы) и технологии становления 
исследовательских умений учителей, обеспечивающих их индивидуальную активность. Уникальным нам 
представляется тот факт, что избрана технология повышения квалификации через исследовательскую дея-
тельность педагога, когда от микроисследования (темы по самообразованию) педагог идет к научному ис-
следованию, диссертационной работе. Таким образом, идет преобразование новаций в инновационный опыт 
учителя путем выстраивания системы этих новаций с опорой на учебно-исследовательский процесс. 

В исследовательском пространстве школы идет планомерное осуществление системной стратегии инно-
вационных изменений, корректировка содержательных, методических, технологических аспектов образова-
ния, пересмотр прежних ценностных ориентиров, целевых установок и педагогических средств, т.к. ядром 
развития является интеллектуальное развитие человека. Разнообразные, свободно избираемые субъектами 
исследовательского пространства виды исследовательской деятельности будут органично сочетаться с вы-
полнением общих задач развития их личности. Технология саморазвития является приоритетной в образова-
тельном процессе, но в настоящее время требуется системный подход к формированию самообразователь-
ных и исследовательских компетенций педагогов и учащихся, так как они тесно взаимосвязаны.  

Если рассматривать исследовательское пространство как часть образовательной среды, в которой осу-
ществляется взаимодействие множества субъектов и объектов, объединенных на принципах общего интере-
са, то оно характеризуется установленными диалоговыми связями в рамках исследовательской деятельности 
с целью профессионального и делового общения. Средствами «включения» являются: 

- творческая лаборатория педагога-исследователя, где происходит становление исследовательской ком-
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петентности педагогов, включенности в опытно-экспериментальную работу, а затем преобразующей дея-
тельности в исследовательском пространстве школы;  

- программа профессионального роста педагога; 
- проблемно-исследовательская лаборатория, дающая возможность расширения круга профессионально-

го и делового общения педагогов в исследовательском пространстве, повышение профессионального уровня 
педагогов через взаимообмен и взаимообогащение опытом; 

- курсы повышения квалификации по проблемам формирования научно-исследовательской компетент-
ности учителя (как внутришкольные, так на уровне институтов повышения квалификации), моделирующие 
пространство профессиональной и научно-исследовательской деятельности.  

При этом деловое общение рассматривается как целенаправленное взаимодействие субъектов професси-
ональной деятельности по непосредственному и опосредованному созданию продукта научной деятельно-
сти. В этом случае исследовательская группа, осуществляющая свою деятельность на уровне образователь-
ного учреждения, является «точкой отсчета» для формирования научно-исследовательской компетентности 
педагогического коллектива.  

Создание специально организованного исследовательского пространства возможно через разработку и 
реализацию программы развития школы, стимулирование исследовательской деятельности, организацию 
внутришкольной системы обучения педагогов. Переход от методической работы к научно-методической, а 
затем к научно-исследовательской является одним из важнейших направлений в программе развития и спо-
собствует активизации деятельности педагогов, формированию готовности учителя к решению педагогиче-
ских проблем методами научного познания. 

Инновационная деятельность школы как «специально организованное исследовательское пространство» 
способствует профессиональному росту учителя, поднимает престиж педагога. Организация исследователь-
ской деятельности как формы внедрения педагогических инноваций строится на основе программно-
целевого управления развитием школы. При этом цели развития школы воспринимаются педагогом как 
осуществление субъективно значимых индивидуальных, групповых, общественных целей.  

Организация совместной исследовательской деятельности всех субъектов образовательного процесса, 
эффективного педагогического взаимодействия строится на фасилитирующих, конвенциональных отноше-
ниях. Социальный контекст, в котором происходит освоение педагогом исследовательской функции, и скла-
дывающиеся межличностные отношения поддерживают автономность педагога и способствуют его само-
развитию. Организация полифункциональных форм взаимодействия через освоение разнообразных педаго-
гических ролей, участие в работе различных творческих групп по проблемам исследования, формирование 
собственной точки зрения – все это способствует профессиональному саморазвитию.  

Внутришкольное управление, основанное на демократических принципах, предполагающее вовлечение 
всех педагогов в управление развитием школы, повышает ответственность педагога за результаты своего 
труда. Управленческие задачи направлены на специальную организацию деятельности и оптимизацию об-
щения, вызывают потребность в самовыражении и самореализации учителя, позволяют вывести его из сфе-
ры узкопрофессиональных, предметных интересов в сферу интересов общественных. В исследовательском 
пространстве целенаправленно формируется готовность учителей к проектированию исследовательской 
деятельности учащихся, обеспечиваются условия для становления каждого педагога как учителя-
исследователя; мотивация и обучение проектированию научной деятельности учителя осознается как про-
блема управления. Исследовательская деятельность в педагогическом процессе весьма разнообразна по сво-
ей сути и предназначению. 

Для учителя исследовательские умения являются интеграцией его профессиональных теоретических 
знаний, практических и организационно-коммуникативных умений, фактором развития педагогической 
культуры и одним из её показателей. Важным компонентом формирования научно-исследовательской ком-
петентности учителя является владение методами научного исследования, обладание всеми необходимыми 
знаниями и умениями для создания собственных продуктов педагогической деятельности. В качестве жела-
емого результата принимается модель компетентного педагога по П. И. Третьякову (ключевые компетен-
ции). Достижение положительных результатов в педагогической работе учителя, учебной деятельности уче-
ника становится основой успешности образования в школе и ведет к сближению субъектов образовательно-
го процесса. Осознание педагогом собственного вклада в успех ученика становится важным признаком 
успешности его профессионального роста. Следовательно, организация личностно-профессионального ро-
ста учителя в школе - необходимое условие успешности формирования его профессиональных компетен-
ций, инновационной деятельности и повышения качества образования выпускников.  

Программа творческой лаборатории педагога-исследователя создается с целью подготовки педагогов 
школы к научно-исследовательской работе. При этом в содержание работы входит: формирование исследо-
вательского аппарата; составление тезисов, докладов, статей по результатам исследования; оформление 
научно-исследовательской работы. 

Задачи и содержание работы: 
1.  Углубить специальные научные знания педагогов. 
2.  Оказать индивидуальную консультативную помощь педагогам в организации и проведении исследо-

вания. 
3.  Приобщить педагогов к ОЭР - самому эффективному пути обновления школы. 
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4.  Повысить качество написания исследовательских работ учащихся. 
5.  Создать условия, обеспечивающие развитие творческой личности каждого педагога, его самосовер-

шенствованию, мастерству, профессионализму. 
Основные формы работы: аукционы инновационных идей, семинары, практикумы, индивидуальное кон-

сультирование. Эта система отличается от существующей своими целями и функциями, реализуется при 
обязательной разработке программы обучения учителей исследовательским умением с учетом профиля их 
деятельности: формируется умение на основе анализа управлять умственной деятельностью учащихся, осу-
ществлять педагогическое воздействие, направленное на преобразование самого субъекта (ученика, учите-
ля), формирование у него различных структур умственной деятельности (получение достоверной информа-
ции, овладение параметрами анализа, синтеза, обобщения, мысленного моделирования на основе наблюде-
ний, опроса, изучения результатов учебной деятельности, педагогического эксперимента и т.д.) В рамках 
работы лаборатории разрабатывается индивидуальная Программа профессионального роста учителя, кото-
рая выстраивается из следующих процессуальных действий: 

1. Оказание помощи учителю в выборе темы исследования с учетом его потенциальных возможностей и 
уровня педагогического мастерства. 

2. Разработка различного рода творческих заданий промежуточного и итогового характера под тему ин-
дивидуального исследования с учетом конечных и промежуточных целей итоговых показателей развития 
школы по годам и степени разработанности проблем. 

3. Систематизация, классификация этих заданий с учетом плана работы по программе профессионально-
го роста на каждый год. 

4. Анализ результатов собственной деятельности. Конструирование собственной педагогической систе-
мы на основе обобщения результатов опытно-экспериментальной работы (внедрение достижений педаго-
гической науки и передового педагогического опыта, проводимого без эксперимента). 

5. Разработка программы внедрения результатов инновационного опыта учителя. 
6. Оказание помощи в создании творческой или исследовательской лаборатории учителя. 
Основная практическая задача программы состоит в определении направлений и перспектив профессио-

нального и личностного роста, укрепление адекватной профессиональной самооценки, позитивной Я-
концепции учителя и ученика. Для реализации программ необходимо некоторое изменение стиля управле-
ния, которого требует стабилизация инновационного развития школы. Микроединицей программы профес-
сионального роста педагога является тема его исследования, избранная самостоятельно, с помощью руково-
дителя методического объединения, методиста школы или заместителя директора. В этой программе наме-
чается перечень плановых мероприятий по реализации темы исследования учителей, которая является ча-
стью обшей темы развития школы и соответственно частью темы методического объединения. Диагности-
ческие данные по состоянию профессионального роста (посещение уроков, заполнение карты профессио-
нального роста-портфолио, исследование самооценки знаний и умений по внедрению исследовательских 
умений) предполагают более глубокое изучение потенциальных возможностей учителя, знание его квали-
фикации. Но необходимо помочь учителю преобразовать учебную деятельность в учебно-
исследовательскую. При таком подходе к работе над программой профессионального роста учителя его ис-
следовательская культура растет за счет теоретико-практической, а позже - за счет методолого-
технологической подготовки.  

Результатом всей этой деятельности станет творческая или исследовательская лаборатория каждого учи-
теля. В конечном итоге, полагаем, большинство педагогов будут работать над программой профессиональ-
ного роста в условиях инновационного развития школы, становясь соавторами инновационных образо-
вательных технологий, расширяя область своих научных интересов. К окончанию срока экспериментальной 
работы инновации, наработанные педагогами, перейдут в коллективный педагогический исследовательский 
опыт, а далее идеи педагогического опыта могут быть преобразованы снова под влиянием новых достиже-
ний педагогической науки в новые конструкции научного исследования опыта.  

Проблемно-исследовательская лаборатория создается с целью выравнивания творческого потенциала пе-
дагогов школы, поддержки и развития инновационных процессов. В ее состав входят учителя, имеющие 
способности к исследовательской деятельности. Они оказывают помощь педагогам в обобщении опыта ра-
боты и распространении инновационного опыта в практической деятельности других педагогов. В програм-
му деятельности входит осуществление перестройки учебно-воспитательного процесса, позволяющей выра-
батывать у ребенка потребность заниматься исследовательской деятельностью, желание постоянно разви-
ваться, прививать умение самостоятельно добывать знания и творчески подходить к их практическому ис-
пользованию; проведение аналитико-оценочного контроля деятельности учителей-исследователей по про-
межуточным и конечным результатам исследования.  

Внутренние проблемные курсы повышают профессионализм учителей посредством постоянного осмыс-
ления, развития и расширения содержания профессиональной деятельности. Они направлены на смену со-
держания и технологии в подготовке учителей, развитие у них принципиально новой составляющей педаго-
гической культуры – научно-исследовательской, обучение технологии научного творчества, целостное 
включение в научно-исследовательскую деятельность. Целью проблемных курсов определено формирова-
ние потребности в педагогическом коллективе к обновлению (развитию) образовательной практики, вклю-
чение педагогов школы в поисковую деятельность по постановке противоречий (проблем) развития образо-
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вательной практики; поиск и разработка путей и средств их решения. Результатом работы внутренних про-
блемных курсов является высокий уровень теоретической и методической подготовки учителей школы, раз-
нообразие применяемых на практике технологий личностного развития учащихся.  

При анализе работы учителей, ведущих исследовательскую деятельность, изучается работа педагога по 
экспериментальному внедрению своих результатов в практику школы, поисковая деятельность по разработ-
ке материалов для школьников, результаты классификации и систематизации материала по уровням учеб-
ной успешности. 

Результатом работы учителей по теме исследования становятся разработки учебных пособий для школь-
ников, индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие высших интеллектуальных 
способностей личности школьника. 

Проблема организации личностно-профессионального роста учителя в исследовательском пространстве 
школы связана с переходом от восприятия научно-исследовательской культуры к саморазвитию, от этапа 
адаптации к этапам самоопределения и самореализации. Для реализации данных программ необходима си-
стемная работа администрации и руководителей методических служб, направленная на обновление содер-
жания образования, инициирующая и стимулирующая научно-исследовательскую работу учителей. Реали-
зация программ направлена на новый подход к развитию профессионального роста учителей, поиск эффек-
тивных средств развития школы, научно-методическое обеспечение новых технологий образования и меха-
низмов их реализации, подготовку учителей к овладению новыми методам и приемами обучения, разработ-
ку теоретических и научно-методических основ развития научно-исследовательской культуры учителя. Со-
здание условий для творческого роста учителей, переориентация их деятельности на современные ценности 
научно-педагогического творчества способствует развитию профессионализма учителей, их научно-
исследовательской подготовки как одного из приоритетов образования и требования времени.  

Исходя из трехуровневой организационно-педагогической системы становления исследовательских уме-
ний учителей (образовательное учреждение, региональный центр повышения квалификации, институты по-
вышения квалификации) на институциональном уровне, уровне исследовательского пространства школы, 
создается инструментальная основа формирования, проектирования, прогноза и реализации образователь-
ной политики. Организация личностно-профессионального роста учителя в исследовательском пространстве 
школы обеспечивают движение педагога к более высокому уровню профессиональной компетентности. 
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Процессы модернизации, проходившие в Ульяновской области в 90-е годы прошлого столетия, были 
инициированы политическими, а не экономическими субъектами. Но специфика культуры региона, а также 
специфика сложившейся политической ситуации, определили характер социально-экономического развития 
области. Необходимо отметить, что процессы модернизации, инициированные политическими элитами, не 
только породили новых экономических субъектов (например, крупных собственников), но и изменили куль-
туру, социально-экономические отношения и сферу политики. Были заимствованы западные техника и тех-
нология, а также элементы культуры хозяйственной сферы. Механизмы и структуры социальной регуляции 
хозяйственной сферы остались прежними, выработанными в рамках условий существования в «советский» 
период. В связи с этим рыночные нововведения с большим трудом принимались населением, а такие формы 
хозяйственной деятельности, как предпринимательство в начале 90-х годов вообще ассоциировались как 
нечто чуждое и ненормальное. В данной ситуации возросла роль вузов, которые стали играть роль механиз-
ма адаптации хозяйственной сферы к новым рыночным условиям. 

Система высшего образования относительно самостоятельный элемент системы жизнедеятельности об-
щества и вместе с тем она оказывает сильное, если не решающее воздействие на развитие общества. Она 
интегрирует вокруг себя другие общественные системы (экономику, культуру, экологию и т.д.), предопре-
деляя не только перспективы развития общества в целом, но и деятельность каждого отдельного человека. 
Система высшего образования развивает и приумножает человеческий капитал, формирует идеи, социально 
значимые идеалы, мировоззренческие позиции людей. Еще в 1964 г. Гэри С. Беккер опубликовав ряд работ 
по проблемам инвестирования капитала в образование и подготовку специалиста, тем самым теоретически и 
эмпирически зафиксировал эффективность вложений капитала в человека для экономики. Инвестициями в 
человеческий капитал, по его мнению, могут быть образование, накопление производственного опыта, 
охрана здоровья, географическая мобильность, поиск информации. Затраты на его формирование представ-
ляют собой именно инвестиции, поскольку они предполагают перемещение ресурсов из настоящего в буду-
щее. Учащийся жертвует частью своего (или своей семьи) потенциального или реального дохода сегодня 
ради получения более высокого дохода завтра. Сопоставив выгоды и издержки образования, Г. Беккер под-
считал среднюю рентабельность вложений в образование человека. Получилось, что в США отдача высшего 
образования превышает вложения капитала в банковскую сферу или промышленность на 10-15%. Кроме 


