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Мы живем в удивительное время – 
время глобальных изменений: парадиг-
мальные сдвиги, когнитивные диссонан-
сы, инновации во всех сферах жизни, по-
явление новых технологий и др. Ритм 
жизни с упорным постоянством усилива-
ется, становится порой пугающим. Необ-
ходимо все время кого-то и что-то дого-
нять, перегонять, менять траектории, на-
бирать ускорение, анализировать, вне-
дрять, оценивать. Пожалуй, не найти та-
кой сферы жизни, где все было бы разме-
ренно, устойчиво, надежно, «на века», 
«как когда-то…». Поэтому человеку важ-
но уметь и учиться анализировать, сопос-
тавлять, искать правильное, адекватное 
целям и задачам решение. 

В образовании как в одном из при-
оритетных программных направлений по-
литики государства отражаются так или 
иначе все сложности нашего времени, все 
противоречия, возникающие в мире и в 
стране, все вызовы и риски эпохи. Учи-
тельству же всегда было свойственно на-
ходиться в поиске решения проблем, свя-
занных с развитием подрастающего поко-
ления и общества в целом. Где найти от-
веты на многие вопросы современного 
образования, обучения, воспитания? Ка-
ким образом возможно объединить тео-
рию с практикой, овладеть необходимыми 
инструментами педагогического мастер-
ства для того, чтобы в поисках смысла «не 
навредить» ребенку, помочь ему развить-
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ся в самостоятельную личность?  
Как важно обрести единомышленни-

ков среди коллег, собратьев по педагоги-
ческому высокому «ремеслу» тех, кто 
обучает и обучается сам, кто задает во-
просы и ищет ответы, кто исследует все-
ленную Человека. 

Чтобы быть готовым к решению обра-
зовательных задач, педагогу нужно само-
му меняться, овладевать новыми педаго-
гическими технологиями, организовывать 
развивающее обучение, способствующее 
раскрытию творческого потенциала, фор-
мировать мотивацию к самообучению, 
саморазвитию, самоанализу, рефлексии, 
исследованию, проектированию педаго-
гической деятельности [4]. 

Именно эта потребность в развитии, а 
также необходимость в объединении ре-
сурсов исследовательского потенциала 
педагогов отражена и закреплена на зако-
нодательном уровне в Федеральном зако-
не «Об образовании в РФ» (статья 47, гла-
ва 5, пункт 6). В законе отмечено, что пе-
дагогические работники могут пользо-
ваться академическими правами и свобо-
дами, среди которых «право на осуществ-
ление научной, научно-технической, 
творческой, исследовательской деятель-
ности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработ-
ках и во внедрении инноваций» [1]. 

При анализе основных нормативно-
правовых документов по стратегии разви-
тия системы образования России и подго-
товки специалистов в области педагогиче-
ских специальностей нельзя не отметить 
особую актуальность такого интегратив-
ного понятия, как исследовательская ком-
петентность, которая, по мнению многих 
ученых, является одним из основных ком-
понентов профессионализма педагога. 

Исследовательская компетентность 
педагога содержит в себе предметный, 
культуротворческий, социальный, миро-
воззренческий аспекты и, прежде всего, 
выражается в исследовательской деятель-
ности. Исследовательская деятельность 
представляет собой интегративное сис-
темное, аналитическое видение и органи-
зацию своей работы. В ее основе лежат 
педагогический поиск, системное прогно-

зирование, моделирование различных ва-
риантов образовательных и управленче-
ских взаимодействий, педагогических си-
туаций, оценка эффективности и резуль-
тативности [3]. 

Об этом говорится и в требованиях к 
педагогическим работникам в «Профес-
сиональном стандарте педагога», по-
скольку повышение качества образования 
связано с уровнем квалификации педаго-
гов, с эффективным применением совре-
менных педагогических технологий в хо-
де образовательного процесса. Кроме 
обучения дополнительным профессио-
нальным программам по профилю педаго-
гической деятельности не реже, чем один 
раз в три года, педагогические работники 
обязаны «использовать педагогически 
обоснованные формы, методы и приемы 
организации учебной и учебно-профес-
сиональной, проектной, исследователь-
ской и иной деятельности» [2]. 

Педагогам Ленинградской области в 
этом повезло. Начиная с 2003 года при 
Ленинградском областном институте раз-
вития образования действует «Школа ис-
следовательской культуры» (первона-
чально она имела название «Школа ис-
следователей», «Школа молодого учено-
го»), что особенно дорого тем, кто полу-
чил «путевку» в науку именно здесь. Ав-
тором оригинального проекта, бессмен-
ным руководителем и вдохновителем яв-
ляется Топоровский Виталий Петрович, 
доктор педагогических наук, профессор 
кафедры профессионального образования, 
декан факультета профессионального об-
разования ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Благо-
даря его неиссякаемой энергии поиска, 
активной жизненной позиции, творческо-
му заряду, на протяжении 14 лет «Школа 
исследовательской культуры» стала на-
стоящим центром повышения квалифика-
ции педагогов, желающих совершенство-
вать и повышать исследовательскую ком-
петентность. 

Это действительно школа исследова-
телей, которая является ярким примером 
формы связи науки и практики, где про-
исходит овладение современными педаго-
гическими и исследовательскими техно-
логиями. Тематика занятий в школе свя-
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зана с основными требованиями, методо-
логией, содержанием, логикой и техноло-
гией диссертационного исследования. В 
«Школе исследовательской культуры» 
предоставляется уникальная возможность 
услышать лекции известных ученых (та-
ких, как А.Е. Марон, С.В. Тарасов, А.И. 
Жилина, В.П. Топоровский, В.И. Белов, 
В.М. Аганисьян и др.), которые знакоми-
ли слушателей с актуальными проблема-
ми науки и практики. Кроме теоретиче-
ских занятий, регулярны и практические, 
на которых слушателям предоставляется 
возможность обменяться опытом, полу-
чить консультацию у научного специали-
ста, отработать навыки организации ис-
следования, обоснования категориального 
аппарата, написания научных статей. 
Слушателями школы на протяжении этого 
периода существования были педагоги, 
преподаватели, мастера производственно-
го обучения, директора, заместители ди-
ректоров и другие работники образова-
тельных организаций разных направлений 
и уровней Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. 

Наряду с основной задачей – повы-
шением квалификации – в школе слуша-
тели, занимаясь по индивидуальным пла-
нам, реализовывали свой индивидуальный 
образовательный маршрут, проводя ис-
следовательскую и экспериментальную 
деятельность. За время учебы и после ее 
завершения многие слушатели успешно 
сдали кандидатские экзамены, а в настоя-
щее время являются инициаторами иссле-
довательского подхода к организации об-
разовательного процесса и его управле-
нию. Т.Н. Балобанова, Н.Д. Беляев, И.В. 
Васютенкова, Е.С. Вшивкова, Л.А. Вы-
соцкий, Г.М. Голубенко, М.А. Горюнова, 
Т.В. Закутняя, С.Ю. Карпук, А.А. Мошта-
ков, А.К. Опришко, О.Ф. Пахомова, В.И. 
Реброва, Л.В. Резинкина, Е.В. Самсонен-
ко, Т.А. Скопицкая, Л.Н. Фалевич и мно-
гие другие слушатели «Школы исследова-
тельской культуры» защитили кандидат-
ские диссертации, работали и продолжают 
работать в сфере научных интересов. 

Итоги работы школы ежегодно рас-
сматриваются на научно-практических 
конференциях «Педагогический поиск: 

проблемы и пути их решения», на них 
анализируются результаты выполнения 
проектных заданий, индивидуальных и 
коллективных исследований. На конфе-
ренции рассматриваются вопросы проек-
тирования и развития инновационных об-
разовательных систем, развития творче-
ского потенциала и профессиональной 
компетентности педагога, формирования 
личностных и профессионально-значимых 
качеств обучающихся в образовательной 
деятельности, управление интеграцион-
ными процессами, функционированием и 
развитием образовательных организаций 
и многие др. 

Деятельность школы, безусловно, 
должна иметь своё продолжение. Ведь 
проблемы внедрения ФГОС разных уров-
ней и поколений, введение профессио-
нального стандарта педагога, учет основ-
ных приоритетов развития образования, 
изменений и совершенствования образо-
вательной парадигмы дают ориентиры для 
совершенствования и улучшения резуль-
татов её деятельности. Конечно, за время 
работы накоплен интересный содержа-
тельный, технологический и организаци-
онный опыт, созданы ресурсы – с одной 
стороны, с другой, – возрос масштаб по-
требностей педагогов в становлении, 
формировании и развитии исследователь-
ской компетентности, и в целом – иссле-
довательской культуры. 

В статье не ставилась задача всеобъ-
емлющего рассмотрения роли «Школы 
исследовательской культуры» в становле-
нии педагога-исследователя, в большей 
степени содержание ее носит личностный 
характер автора статьи. Однако именно 
этот характер определяет субъектность, 
присущую всем тем, кто прошел через 
школу, кто благодарен судьбе, что этот 
этап был в его жизни, потому что всем 
нам очень важно встретиться с необходи-
мым человеком, оказаться в среде, в кото-
рой процесс саморазвития обретает осо-
бое ускорение и способствует совершен-
ствованию. 

Все это позволяет обрести и укрепить 
основу, жизненный смысл, решать не про-
стые вопросы, не потеряться в наше столь 
стремительное время. Поэтому с осознан-
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ным чувством гордости и благодарности 
каждый из нас – в прошлом – слушателей 
школы, может сказать: «Мы все вышли из 
«Школы исследовательской культуры». 
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