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Введение. Формирование таких значимых в условиях неопределенности (особенности VUCA-ми-
ра) качеств, как активность, самостоятельность, ответственность и готовность к выбору в целом и об-
разовательному выбору в частности, рассматривается в контексте построения образовательных отно-
шений между педагогом и обучающимися. Исследование проводилось с целью выявить и обосновать 
организационно-педагогические условия взаимодействия научного руководителя и обучающихся, спо-
собствующие целеполаганию и активному, самостоятельному, сознательному и ответственному выбору 
студентами темы научного исследования. На примере взаимодействия научного руководителя и обуча-
ющихся в выборе темы научного исследования моделируется пространство образовательных отноше-
ний и рассматриваются организационно-педагогические условия, способствующие проявлению «само-
управляющей» позиции обучающихся в выборе, что составило новизну проведенного исследования. 

Материалы и методы. В исследовании применяются теоретические методы – анализ и синтез, 
сравнение, конкретизация и обобщение, педагогическое моделирование, эмпирический метод анали-
за аргументации выбора, а также методика Д. А. Леонтьева, Е. Ю. Мандриковой «Субъективное каче-
ство выбора», основанная на анализе ретроспективной рефлексии обучающихся.

Результаты. На основе применения метода моделирования заданы координаты пространства 
образовательных отношений в системе «научный руководитель-студент» в выборе темы научного 
исследования: нормативно-регламентирующая, перспективно-ориентирующая, деятельностно-сти-
мулирующая и коммуникативно-информационная. Подробно рассматриваются организационно-педа-
гогические условия каждой координаты пространства образовательных отношений научного руково-
дителя и студентов на примере практического опыта Челябинского государственного университета.

Обсуждения и выводы. Реализация организационно-педагогических условий в соответствии 
с выбранной моделью пространства образовательных отношений научного руководителя и обучаю-
щихся позволяет последним занять и развивать «самоуправляющую» позицию не только в процессе 
выбора темы научного исследования, но и в целом в осуществлении образовательного выбора. Ре-
гулярное целенаправленное взаимодействие «на равных» научного руководителя и обучающихся 
на основе совместно определенных правил позволяет также снизить эмоциональное напряжение сту-
дентов в процессе подготовки курсовой работы, стимулировать их к дальнейшему поиску и развитию 
в научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: выбор, готовность к выбору, образовательное пространство, образователь-
ные отношения. 
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Introduction. Formation of qualities such as activity, independence, responsibility and readiness 
for choice in general and educational choice in particular in conditions of uncertainty (features of VUCA-world) 
is considered by the authors in the context of building educational relations between teacher and students. The 
study was conducted to identify and substantiate the organizational and pedagogical conditions of interaction 
between a supervisor and students that promote goal-setting and active, independent, conscious and respon-
sible choice of the topic of scientific research by students. The authors model the space of educational relations 
and consider the organizational and pedagogical conditions that promote the manifestation of “self-governing” 
position of students in the choice of the topic of scientific research on the example of interaction between su-
pervisor and students in the choice of research topic, which constituted the novelty of the study.

Materials and methods. The study uses theoretical methods – analysis and synthesis, comparison, 
concretization and generalization, pedagogical modeling, as well as empirical method of analysis of choice ar-
gumentation, the method of D. A. Leontiev, E. Y. Mandrikova “Subjective quality of choice”, based on the anal-
ysis of retrospective reflection of students.

Results. Based on the application of the modeling method, the coordinates of the space of educational 
relations in the system of supervisor-student in the choice of the topic of scientific research are set: norma-
tive-regulatory, perspective-orienting, activity-stimulating and communicative-informational. The authors con-
sider in detail the organizational and pedagogical conditions of each coordinate of the space of educational rela-
tions between supervisor and students on the example of practical experience of Chelyabinsk State University.

Discussion and conclusion. The implementation of organizational and pedagogical conditions in ac-
cordance with the chosen model of the space of educational relations of the supervisor and students will 
allow the latter to take and develop a “self-governing” position not only in the process of choosing a topic 
of scientific research, but also in general in the implementation of educational choice. Regular purposeful in-
teraction on equal scientific supervisor and students on the basis of jointly defined rules also allows to reduce 
the emotional stress of students in the process of preparation of coursework, to stimulate them to further 
search and development in research activities.
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Введение
Быстрые изменения, неопределенность и неустойчивость окружа-
ющей среды, усложнение общественной жизни человека ориен-
тируют педагогическую практику на формирование таких качеств, 
как активность и готовность к целеполаганию и самостоятельно-
му, ответственному выбору в различных сферах жизнедеятель-
ности, в том числе и в образовании. Большие возможности для 
проявления себя с позиции «самоуправляющегося обучающегося» 
предоставляются на этапе вузовского образования [10].

Среди образовательных практик для активизации самоуправ-
ляющей позиции обучающихся применяется проектная, исследо-
вательская, творческая, игровая деятельность, проблемное обуче-
ние, организация учебных ситуаций, ориентированных на поиск 
решения, самоопределение обучающихся, новаторские техники 
эдьютейнмента, сетевого взаимодействия и педагогического ди-
зайна, и др. [6; 16]. При этом исследователи отмечают небольшую 
численность обучающихся с самоуправляющей позицией [13].

На наш взгляд, особое внимание педагогов должно быть 
сосредоточено на системе отношений «педагог- обучающийся», 
которые будут способствовать проявлению обучающимися 
активности в осуществлении образовательного выбора [4; 18].

Целью данного исследования является выявление и обо-
снование организационно- педагогических условий взаимо-
действия научного руководителя и студентов, способствую-
щих целеполаганию и активному, самостоятельному выбору 
студентами темы научного исследования.

Для достижения цели исследования мы формулируем 
следующие задачи:

• применить модель пространства образовательных отно-
шений Г. Н. Серикова для системы взаимодействия «научный 
руководитель- студент» в выборе темы научного исследования;

• обобщить особенности педагогической практики ис-
следовательской работы в вузе на примере факультета линг-
вистики и перевода и Института образования и практической 
психологии Челябинского государственного университета.

Обзор литературы
Описание выбора темы научных исследований обучающих-

ся высших учебных заведений находит свое отражение в ряде 
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публикаций. Разнообразие работ о выборе темы научного ис-
следования обусловлено, в первую очередь, разнообразием 
описываемых специальностей. Наиболее часто аргументиру-
ется высокая значимость выбора темы, описываются критерии 
выбора и тематические особенности. В работе С. В. Долецкой, 
анализирующей выбор темы ВКР обучающихся по направле-
нию «История», отмечается необходимость «постоянной разъяс-
нительной работы и контроля со стороны преподавательского 
коллектива» [5, с. 297]. М. М. Лукина рассматривает основные 
этапы начала любого исследования (по материалам исследо-
ваний школьников и студентов), к которым относит выбор темы 
и постановку проблемы [9]. И. С. Щадилова выдвигает гипотезу 
о том, что осознанный выбор темы дипломной работы способ-
ствует развитию и реализации творческого потенциала, а также 
прокладывает путь в построении карьеры [19]. Выбор темы – 
актуальный вопрос не только в рамках вузовского образования, 
но и обрамляющих его ступеней: школьного образования, обуче-
ния в аспирантуре. Выбор темы школьного проекта, по мнению 
А. А. Мироненко, должен отражать интересы школьника, но при 
этом именно педагог должен иметь арсенал тем для обсуждения 
с учеником, именно педагог должен строить черновой проект 
для дальнейшей работы с учеником. Роль педагога в написа-
нии проекта и выборе темы – консультировать, управлять, на-
правлять и организовывать деятельность школьника [11]. Так, 
О. А. Серова отмечает следующие приоритеты при выборе темы 
диссертационного исследования: «системная оценка программ-
ных документов стратегического развития», которая позволит 
выделить перспективные научные направления. Вспомогатель-
ным, но важным аспектом она считает системное взаимодействие 
«уполномоченных подразделений и научных руководителей 
соискателей по методическому сопровождению соискателей» 
[15]. Методическое сопровождение соискателей, по ее мнению, 
является одним из важнейшим компонентов успешного выбора 
темы диссертационного исследования. Е. В. Удальцова отмечает, 
что выбор темы научного исследования (студента/слушателя 
образовательной организации), который должен соответство-
вать современным научным тенденциям – одна из обязанностей 
научного руководителя [17, с. 187]. Анализ работ показывает 
переход ответственности в организации работы и выборе темы 
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в зависимости от уровня: школьного, вузовского, послевузовско-
го. При этом на каждом этапе подчеркивается важность взаимо-
действиям исследователя и научного руководителя.

Роль научного руководителя при выборе темы научного 
исследования может стать решающей для дальнейшего развития 
хода исследования студента и построения научной траектории. 
Актуальный и полный обзор литературы по теме научного ру-
ководства, затрагивающий определение научного руководства, 
динамику исследований, обзор компетенций научного руководи-
теля, типы научного руководства и др., описан в работе С. Д. На-
заренко [12]. В целом проблема научного руководства стоит 
достаточно остро: деятельность научного руководителя не регла-
ментируется и оценивается по субъективным параметрам, либо 
по объективной результативности / соответствию научной работы 
(статья, курсовая работа, ВКР и др.) предъявляемым требовани-
ям. Стратегия научного руководства и взаимодействия со сту-
дентами может быть охарактеризована несколькими моделями, 
формирование которых обычно зависит от личного научного 
опыта научного руководителя, а также от личных же представ-
лений о научном руководстве [20]. Таким образом, выводится 
типология научного руководства в зависимости от данных па-
раметров. Выделенные типы взаимосвязаны и взаимозависимы.

Материалы и методы
В исследовании применены теоретические методы – ана-

лиз и синтез, сравнение, конкретизация и обобщение, модели-
рование, эмпирический метод анализа аргументации выбора 
с использованием методики Д. А. Леонтьева, Е. Ю. Мандриковой 
«Субъективное качество выбора».

В качестве основного метода исследования используется 
моделирование пространства образовательных отношений 
в системе «научный руководитель- студент» в процессе выбора 
и написания курсовой работы с опорой на концепцию коорди-
нат образовательного пространства Г. Н. Серикова [14].

Результаты
Заделом для работы послужило исследование Е. В. Ба-

тиной, посвященное анализу субъективного качества выбора 
с применением метода анализа аргументации выбора и мето-
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дики Д. А. Леонтьева, Е. Ю. Мандриковой и др. «Субъективное 
качество выбора» [1]. В данном исследовании представлен 
комплексный анализ выбора тем курсовой работы. Развитием 
исследования послужил сопоставительный анализ с примене-
нием методики «Субъективное качество выбора» у студентов 
педагогов- психологов и студентов- лингвистов [7]: результаты 
исследования показывают, что студенты обеих специальностей 
в целом могут быть охарактеризованы как активные и само-
стоятельные, которые, однако, могут нуждаться в психолого- 
педагогической поддержке научного руководителя.

Полученные в  ходе проведения эмпирического ис-
следования аргументации выбора темы курсовой работы 
и субъективного качества выбора студентов позволяют го-
ворить об особом значении взаимодействия в системе науч-
ный руководитель- студент и необходимости выстраивания 
между ними образовательных отношений, направленных 
на развитие готовности обучающихся к самостоятельному 
и ответственному образовательному выбору.

В качестве теоретической основы построения таких отно-
шений между студентами и научным руководителем выбираем 
модель пространства образовательных отношений, разрабо-
танную Г. Н. Сериковым [8; 14]. Г. Н. Сериков рассматривает 
соотношение системы научного исследования и образова-
тельного пространства, которое предстает как своего рода 
«среда обитания» и функционирования для исследования [8, 
с. 57]. Под образовательным пространством мы будем пони-
мать специальным образом организованную совокупность 
образовательных систем [8]. Г. Н. Сериков отмечает, что всякое 
пространство связано с общественной формацией и является 
ее неотъемлемой частью [14, с. 35].

Основные видовые признаки пространства образователь-
ных отношений в системе «научный руководитель- студент» 
рассмотрим, опираясь на родовые признаки, характерные для 
всякой общественной формации.

Для обозначения родовых признаков будем исполь-
зовать термин Г. Н. Серикова – координаты образова-
тельного пространства: нормативно- регламентирующая, 
перспективно- ориентирующая, деятельностно- стимулирующая 
и коммуникативно- информационная [8; 14]. Каждая координа-



|220|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

та описывает группу организационно- педагогических условий, 
объединенных единой образовательной целью.

Характер взаимодействия между системой научного ис-
следования и образовательным пространством отношений 
научного руководителя и студента может быть благоприятным 
для научного поиска студента благодаря специальной органи-
зации и систематизации условий.

Рассмотрим данные организационно- педагогические ус-
ловия в контексте образовательных отношений между студен-
тами и научным руководителем, направленных на достижение 
единой цели – самостоятельного и ответственного выбора обу-
чающимися темы курсовой работы при поддержке наставника.

Нормативно- регламентирующая координата призвана 
регулировать образовательные отношения студентов и науч-
ного руководителя в процессе выбора темы курсовой рабо-
ты и ее написания с опорой на нормативно- правовую базу, 
морально- этические нормы и правила, регламентирующие 
права и обязанности участников.

В высших учебных заведениях выбор темы курсовой 
работы, сроки ее написания и защиты, требования к оформ-
лению регламентируются внутренними документами, что 
отражено также в учебных планах, годовых календарных 
графиках и расписании.

Так, в Методических рекомендациях по выполнению кур-
совой и выпускной квалификационной работ (для специали-
стов, бакалавров, магистров) в разделе «Выбор темы иссле-
дования» отмечается, что «тема для исследования выбирается 
студентом самостоятельно из списка, предлагаемого препода-
вателем. Возможны ситуации, когда студент выбирает тему, 
не ограничиваясь тем или иным списком, а проявляет иници-
ативу и избирает тему исследования самостоятельно, исходя 
из собственных интересов. В этом случае тема должна быть 
согласована с научным руководителем на предмет следования 
основным задачам и целям дисциплины.

Условия и сроки выполнения курсовой и выпускной ква-
лификационной работы устанавливаются ученым советом вуза 
на основании Положения о государственной итоговой аттеста-
ции выпускников высших учебных заведений Российской Фе-
дерации, требований федерального государственного образо-
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вательного стандарта и рекомендаций учебно- методического 
объединения по образованию» 1.

Фактически выбор темы научной работы ограничивается 
целью и задачами дисциплины и может отражать как интересы 
научного руководителя, так и цели и интересы студента. Выбор 
темы научного исследования может быть частью индивидуа-
лизации образовательной деятельности [2].

К нормативно- регламентирующей группе условий можно 
также отнести различные аспекты научно- исследовательской 
деятельности на факультетах и в институтах в таких формах, как 
кружки, научные сообщества, семинары, конференции, научно- 
исследовательские задания и индивидуальные и групповые кон-
сультации. Иными словами, это те внешние условия, которые спо-
собствуют целенаправленности и эффективности субъективного 
формирования представления о научной работе у обучающихся.

Так, в Челябинском государственном университете ор-
ганизационно-педагогические условия формируются уже 
на уровне школьного образования: существует направление 
работы со школьниками «Малая Академия», в рамках которого 
школьники пишут и защищают научные работы под руковод-
ством профессиональных исследователей – сотрудников вуза. 
В положении о конкурсе «Малая Академия» указаны задачи 
его проведения: «1. Стимулирование интереса к гуманитар-
ным и прикладным наукам, знакомство с научной картиной 
мира; 2. Выявление талантливых обучающихся, нацеленных 
на получение высшего образования; 3. Содействие к раннему 
раскрытию интересов и склонностей обучающихся к научно- 
исследовательской деятельности; 4. Создание условий для 
вовлечения обучающихся в проектную и исследовательскую 
деятельность совместно с профессиональными исследова-
телями» 2. На данном этапе школьники знакомятся с потен-
циальными научными руководителями, возможными темами 
исследований и предъявляемыми требованиями к научным 
работам, которые могут существенно отличаться от школьных.

У студентов есть возможность не только непосредственно 
представлять свои работы на научных мероприятиях вуза и фа-

1 Методические рекомендации по выполнению курсовой и выпускной квалификационной работ (для 
специалистов, бакалавров и магистров).

2 Положение о конкурсе исследовательских и проектных работ НОУ “Малая академия” [Электронный 
ресурс]. URL: https://clck.ru/3FN8kR (дата обращения: 07.09.2024).
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культета различного формата (секционный, стендовый доклад, 
научный стендап, мастер- класс), участвовать в студенческих 
научных мероприятиях, но и быть слушателями. На факуль-
тетах вуза регулярно проходят заседания научных кружков, 
касающиеся особенностей работы над научными публикаци-
ями, знакомства с методологией научных исследований и др. 
Научные кружки традиционно проводятся ведущими учены-
ми факультета. Другое направление работы – peer-лекторий, 
в рамках которого старшекурсники выступают перед студен-
тами младших курсов с результатами своих исследований: 
в традиционный доклад студенты добавляют свои впечатления 
о выбранной теме и советы. Формат «равный- равному» предус-
матривает, что источником информации становится не человек 
с другим статусом (т. е. преподаватель, с которым существует 
вертикальная дистанция), а студент, человек с равным стату-
сом (горизонтальная дистанция, образование формата p2p), 
что позволяет в относительно неформальной форме пред-
ставить и обсудить тонкости научной работы. Опрос участву-
ющих в лектории студентов показывает, что данный формат 
высоко оценивается как докладчиками, так и слушателями. 
Докладчики отмечают определенную терапевтичность (ор-
фография и пунктуация сохранены): «Так как никого ни разу 
не интересовал процесс написания, я была рада поделиться 
этим. Думаю, некоторые приёмы работы с литературой можно 
было взять на заметку)», «Идея очень классная! Мне кажется, 
студентам, которые с этим не сталкивались, может быть ин-
тересно и полезно послушать, что такое курсовая, как напи-
сать, какие темы вообще существуют. Когда меня пригласили, 
я почувствовала гордость) Это приятно, что тебя позвали 
поделиться знаниями, значит, у тебя есть что рассказать».

Немаловажную роль в данной группе организационно- 
педагогических условий играют разработанные морально- 
этические нормы и правила взаимодействия между научным 
руководителем и студентами, сложившиеся традиции научно- 
исследовательской деятельности и общения в вузе в целом, 
а также на факультетах и в институтах.

Научный руководитель знакомит студентов с официаль-
ными требованиями, а также с правилами взаимодействия 
в процессе написания курсовой работы.
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Характер и формат взаимодействия студента и научно-
го руководителя может быть регламентирован календарным 
планом, представленным факультетом, а также личностными 
особенностями участников образовательных отношений. Ка-
лендарный план может включать в себя основные этапы ра-
боты над научной работой, с привязкой к учебным неделям и/
или месяцам и может быть представлен следующими пунктами: 
выбор темы исследования, разработка плана работы, изучение 
литературы, подбор материала для практической части иссле-
дование, анализ материала исследования и др.

Также совместно могут быть определены правила для 
индивидуальных консультаций, их график, обсуждены воз-
можности участия студента в научных конференциях и других 
мероприятиях на уровне вуза и вне его. В случае нарушения 
правил научный руководитель может обозначить и опреде-
ленные санкции в научно- исследовательском взаимодействии.

Таким образом, ведущая роль в  реализации условий 
нормативно- регламентирующей координаты отведена науч-
ному руководителю. Соблюдение всеми участниками образо-
вательных отношений выработанных норм и правил находится 
под контролем педагога. Задача студентов – ознакомиться 
с этими нормами, требованиями и участвовать в обсуждении. 
Реализация этих функций всеми участниками образовательных 
отношений позволит снизить тревогу обучающихся и давление 
со стороны научного руководителя, которые были выявлены 
в ходе практического исследования аргументации выбора тем 
курсовых работ и его качества [1; 7].

В качестве примеров аргументации выбора темы курсо-
вой работы студентами, педагогами- психологами и лингви-
стами, относящихся к кафедре или научному руководителю, 
и характеризующих условия нормативно- регламентирующей 
координаты, можем привести следующие: «Мой научный ру-
ководитель одобрил тему и сказал, что обладает достаточной 
базой материалов по этой теме»; «Тема одобрена научным 
руководителем»; «Многие преподаватели реагируют на тему 
негативно, потому что нет интереса ее слушать снова и снова»; 
«В этом году я выберу новую тему, предложенную моим науч-
ным руководителем»; «Выбирать тему я буду из предложенных 
на кафедре и научным руководителем вариантов».
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Далее перейдем к описанию организационно-педагоги-
ческих условий перспективно-ориентирующей координаты 
пространства образовательных отношений. Г. Н. Сериков ука-
зывает, что условия данной координаты призваны обеспечи-
вать направленность на определенные цели, их подчиненность 
определенным идеям [8, с. 61].

В контексте выбора темы научного исследования студен-
тами под руководством научного руководителя должен быть 
выделен перечень ориентиров, направлений научного иссле-
дования с опорой на социальный заказ. Затем важно соотнести 
эти социально заданные направления научного исследова-
ния с личными интересами, образовательными потребностями 
и планами обучающегося. Происходит совместная работа сту-
дента и научного руководителя по ранжированию тем и выбору 
приоритетных, с учетом двух критериев – социальной и личной 
ценности результатов научного исследования. Опора на инте-
ресы и образовательные потребности обучающегося позволяет 
мотивировать студента к научному поиску и развитию.

Обсуждение тем между научным руководителем и студентом 
осуществляется также с учетом дальнейшей образовательной тра-
ектории и перспектив развития студента, ожидаемых результатов 
исследования. Возможно, у студента есть желание продолжать 
обучение в магистратуре или в аспирантуре, работать по специ-
альности, важно оценить перспективы практической работы.

О значении организационно- педагогических условий 
перспективно- ориентирующей координаты указывают такие 
аргументы студентов в пользу выбора той или иной темы ис-
следования, как: «Я вижу перспективу развития этой темы 
в дальнейшем в следующую курсовую и дипломную работу», 
«У меня уже есть опубликованные научные статьи по выбран-
ной теме», «Легко писать, так как имеется большой личный 
опыт и интерес», «Тема будет актуальной многие года, т. к. 
из жизни людей и детей это никуда не деть…». Опрос студентов 
показывает, что личный интерес – доминирующая мотивация 
при выборе темы научного исследования.

В некоторых случаях, например при целевом обучении, 
студент имеет представление о характере своей будущей де-
ятельности, и научная работа может строиться исходя из этой 
внешней мотивации. Место будущей работы студента может 
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определить ориентиры научной деятельности, сформулировать 
круг интересов. Безотносительно варианта обучения пред-
ставление о профессиональных перспективах может влиять 
на выбор темы научного исследования. Студенты отмечают, 
что «выбор темы связан с интересующей меня в повседневной/
профессиональной жизни сферой, что позволяет в дальнейшем 
использовать полученные знания эффективно», «тема поможет 
мне в дальнейшей профессиональной деятельности», «хочу 
связать карьеру с этой отраслью».

Взаимодействие между научным руководителем и студен-
тами, ориентированное на перспективу и дальнейшее развитие 
последних, выстраивается с учетом мнения, установок, интере-
сов и образовательных потребностей обучающихся, привле-
кательности для них темы курсовой работы. Важно осознание 
и понимание научным руководителем вреда от выбора, сделан-
ного за обучающихся или под давлением. Процесс принятия 
решения и переживание собственного самостоятельного выбора 
положительно влияет на внутреннюю мотивацию к развитию [3].

Научный руководитель во взаимодействии со сту-
дентами выполняет такие функции, как целеобразующая, 
мотивационно- ориентирующая, организационная, инте-
гративная, проектировочная, просветительская, контроли-
рующая. Студенты при этом должны проявлять активность 
в ознакомлении с единой целью и перспективами научно- 
исследовательской работы в контексте выбранной темы.

Деятельностно- стимулирующая координата включает 
психологические, материально- бытовые условия, способствую-
щие эффективному взаимодействию и совместной деятельности 
научного руководителя и студентов в выборе темы научного ис-
следования, сохранению физического и психического здоровья 
и благополучия всех участников образовательных отношений [8].

Создание благоприятной психологической атмосферы 
взаимодействия научного руководителя и студентов в выборе 
темы научного исследования обеспечивается преимуществен-
но диалогическим стилем общения, предполагающим равные 
позиции, учитывающим право выбора обучающимся, интере-
сы и ценности, лежащие в его основе. Поддерживать диалог 
помогает опора на разработанные в рамках нормативно- 
регламентирующей координаты морально- этические правила 
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взаимодействия между научным руководителем и студентами. 
Важна установка научного руководителя на возможность 
наделения правом самостоятельного выбора самого обу-
чающегося [13]. Научный руководитель в данной ситуации 
помощник, наставник. В случае возникновения конфликтов, 
педагог должен ориентироваться в ситуации и направлять 
студента на поиск конструктивного решения.

Данная координата может быть подкреплена внешними 
факторами, которые ориентируют студентов и положительно 
влияют на мотивацию к научно- исследовательской деятель-
ности. Ведение научной деятельности может стать эффек-
тивным шагом для получения повышенной стипендии, одним 
из условий которой является активное участие в научной, 
общественной, спортивной жизни. Повышенная стипендия 
за участие в научной жизни как мотивация к научной ра-
боте подразумевает не публикацию одной статьи, а плано-
мерное и систематическое участие в научных мероприятиях 
города, области и страны: публикации, участие в семинарах 
и конференциях в разной роли (выступление с секционным 
докладом, стендовый доклад и др.)

Другим примером внешней мотивации может стать запол-
нение портфолио для участия в зарубежных стажировках. В дан-
ных портфолио, как и в случае с повышенной стипендией, на-
личие научных публикаций и/или выступлений может быть либо 
обязательным пунктом, либо приносить дополнительные баллы.

Научный руководитель должен индивидуально подходить 
к вопросу внешней и внутренней мотивации студента в выбо-
ре, с учетом его индивидуальных особенностей. Для одного 
стимулом являются возможности для собственного развития, 
для другого – возможности участвовать в различных меропри-
ятиях, конференциях, опубликовать результаты исследования 
или реализовать практику исследования и др. Заслуженная 
похвала, признание и поддержка также могут способствовать 
созданию ситуации успеха, мотивации к научной деятельности.

В качестве материально- бытовых условий необходимо учи-
тывать частоту и место встреч для проведения консультаций 
в очном или онлайн- формате. Здесь уместно опираться на общую 
закономерность перехода количества в качество. Особая роль – 
обеспечению материально- технической базы для исследования.
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Характер взаимодействия (например, консультации) мо-
жет определяться обоюдными представлениями об удобстве 
общения. Так, в зависимости от личных предпочтений, консуль-
тации могут носить преимущественно очный характер, провер-
ку работ преимущественно в бумажном виде, либо, наоборот, 
общение может переноситься в виртуальную плоскость и иметь 
синхронную/асинхронную форму. Отмечается, что качество 
деятельностно- стимулирующей координаты может возрастать 
при возможности общения как в макро-, так и в микроформа-
те. Под макроформатом в данном случае подразумеваются 
стандартные консультации в очном или виртуальном виде, 
синхронные и/или асинхронные, микроформат подразумева-
ет возможность решения текущих вопросов в мессенджерах. 
Кроме этого, мессенджеры позволяют научному руководителю 
оперативно информировать и получать информацию у группы 
людей, что может облегчить ведение научного руководства.

Таким образом, в рамках деятельностно- стимулирующей 
координаты научный руководитель выполняет следующие функ-
ции: мотивирующую, управленческую, психолого- педагогической 
поддержки, модерирующую, функцию фасилитатора.

Студенты отмечают в  числе аргументов выбора темы 
курсовой работы те, которые характеризуют деятельностно- 
стимулирующую группу условий: «В процессе практической дея-
тельности будет работа на мероприятиях, которые мне интересны».

Условия коммуникативно- информационной коорди-
наты применительно к системе образовательных отношений 
научный руководитель- студент в выборе темы курсовой ра-
боты обеспечивают «возможности продуктивного общения 
между субъектами исследования, предоставление при этом 
всех необходимых для них средств и информационной базы 
реализации исследования» [8, с. 65].

Научный руководитель координирует общение и совмест-
ную деятельность со студентами и другими участниками об-
разовательных отношений в единой системе и контролирует 
функционирование этой системы, что позволяет обеспечить 
этапность и преемственность в научно исследовательской ра-
боте, ее целостность и полноту, а также сроки проведения.

Научный руководитель обеспечивает должное информи-
рование студентов о процессе индивидуального исследования, 
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а также о ходе научно-исследовательской работы факультета/
института, вуза в целом, вооружает тем самым обучающихся ин-
формацией, необходимой для реализации исследовательской де-
ятельности [8, с. 68]. Так, поэтапная работа по теме исследования, 
выполненная в срок, позволяет студентам принять участие в тра-
диционных научно-исследовательских конференциях и семинарах 
на факультете, в институте, а также в конференциях другого уров-
ня, научно-исследовательских конкурсах, грантах, опубликовать 
промежуточные и итоговые результаты своих исследований.

Конструктивная регулярная обратная связь научного 
руководителя способствует внутренней мотивации осущест-
вления научного поиска обучающимися. Особое значение 
приобретают мероприятия, позволяющие студентам и препода-
вателям обмениваться информацией и давать обратную связь – 
научно- методические семинары, круглые столы, peer-лектории 
в режимах онлайн и офлайн. Необходимая студентам инфор-
мация может быть оформлена в виде методических рекомен-
даций по написанию курсовой работы для студентов.

Научный руководитель в  рамках коммуникативно- 
информационной координаты выполняет следующие функ-
ции: информационно- просветительскую, консультационную, 
контролирующую, стимулирующую.

Обучающиеся отмечают потребность в разного рода ин-
формации в ходе работы над курсовой работой: «Ее написание 
позволило мне получить информацию, которая наверняка бу-
дет мне полезной», «Возможность самостоятельного написания 
текста для исследовательской работы, а не "ленивого" копиро-
вания с сайта», «Доступность информации», «Слегка проблемно 
найти инфу о коммуникативных компетенциях» [2; 7].

Обсуждение и выводы
Отечественными и зарубежными авторами обозначается 

и подтверждается результатами практических исследований 
особая роль научного руководителя в организации регуляр-
ного и систематического взаимодействия со студентами в про-
цессе выбора темы и реализации научного исследования.

Педагогическое моделирование пространства об-
разовательных отношений в  системе взаимодействия 
«научный руководитель-студент» позволяет выделить 
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организационно- педагогические условия реализации по-
этапного и целостного научного исследования. Данные ус-
ловия способствуют проявлению активности, самостоятель-
ности и ответственности самих обучающихся в выборе темы 
и реализации научного исследования.

Организационно- педагогические условия нормативно- 
регламентирующей координаты:

• устанавливают права и обязанности, требования к обу-
чающимся как субъектам исследования, правила и этические 
нормы взаимодействия;

• регламентируют организационные формы реализации 
исследования и управления ими;

• регламентируют реализацию мероприятий, связанных 
с проведением исследований обучающимися, апробацией ре-
зультатов, их публикацией и внедрением;

• обеспечивают психологическую подготовку студентов 
к исследованию, снижают тревожность обучающихся и риски 
давления со стороны научного руководителя.

Организационно- педагогические условия перспективно- 
ориентирующей координаты:

• обеспечивают единую целенаправленность исследо-
ваний в образовательном учреждении на уровне факультета, 
института, вуза в целом, а также их соответствие социальному 
заказу и личным интересам обучающихся;

• создают основу для построения индивидуальной об-
разовательной траектории студента, в том числе и в рамках 
научной деятельности.

Организационно- педагогические условия деятельностно- 
стимулирующей координаты:

• обеспечивают внешнюю и внутреннюю мотивацию к осу-
ществлению научного поиска;

• качественное взаимодействие в  системе научный 
руководитель- студент и благоприятный психологический на-
строй на протяжении исследования.

Организационно- педагогические условия коммуникатив-
но-информационной координаты:

• обеспечивают систематичность, регулярность, контроль 
за ходом исследования, информационный обмен и научную 
коммуникацию между его участниками.
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В совокупности организационно- педагогические условия 
описанных нами координат пространства образовательных 
отношений научного руководителя и студента способству-
ют становлению «самоуправляющей» позиции обучающегося 
в выборе темы и дальнейшей реализации научного исследо-
вания, уменьшению эмоционального напряжения студентов 
в процессе подготовки курсовой работы.
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