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Необходимо сразу оговориться, что в
данной статье речь пойдет не о «студенчес?
кой науке» в чистом виде; под последней
обычно понимают учебно?исследователь?
скую деятельность студентов, включаю?
щую в себя написание рефератов, курсо?
вых и выпускных квалификационных ра?
бот. Результаты подобного рода творчества
студенты могут презентовать на различно?
го уровня конференциях, имеющих в сво?
их названиях обязательное уточнение –
«студенческая». Уже состоявшиеся иссле?
дователи на таких мероприятиях, как пра?
вило, не появляются, а если и участвуют,
то обычно не на равных с основной массой
выступающих, а в качестве пленарных док?
ладчиков либо почетных гостей. От студен?
ческих конференций не ждут сенсацион?
ных открытий и ошеломляющих выводов.
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Однако есть ли у студентов возможность
подключиться к «реальному» научному по?
иску, вступить в диалог со взрослыми кол?
легами на равных? В предложенной статье
речь пойдет об участии студентов в фунда?
ментальных научных исследованиях, ре?
зультаты которых выходят далеко за рам?
ки студенческих учебно?исследовательских
работ.

С 2012 г. в Пермском государственном
гуманитарно�педагогическом университе�
те реализовывается Программа стратеги?
ческого развития. Одним из пунктов этой
программы является модернизация научно?
исследовательского процесса в универси?
тете [1]. Для реализации этой задачи в мае
– июне 2012 г. на конкурсной основе были
отобраны 32 научных проекта. Важным ус?
ловием поддержки проектов стало обяза?
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тельное присутствие во временных творчес?
ких коллективах студентов, которые при?
влекаются к работе на возмездной основе в
рамках договоров на проведение научно?
исследовательских работ. В 2012 г. подоб?
ные договоры были заключены с 51 студен?
том на общую сумму 676 405 руб. К каким
же работам были привлечены студенты? В
чем заключался их вклад? Для ответа на эти
вопросы мы обратились к анализу техни?
ческих заданий, являющихся обязатель?
ным приложением ко всем заключенным
договорам. Никакой персональной или кон?
фиденциальной информации эти приложе?
ния не содержат, в них указываются лишь
«вид и характеристика выполняемой науч?
но?исследовательской работы» и «предпо?
лагаемый результат научно?исследователь?
ской работы». Поскольку некоторые осо?
бо активные студенты приняли участие в
реализации сразу нескольких проектов,
общее число рассмотренных технических
заданий равно 77.

Большая часть договоров (70,1%) за?
ключены в рамках научных проектов, от?
носящихся к области общественных наук.
Лидирующие позиции здесь занимают
«Психология» (18,2% от общего числа до?
говоров) и «Литература. Литературоведе?
ние. Устное народное творчество» (15,6%).
На долю естественных и точных наук при?
ходится 29,9%. Наибольший вес набрали
проекты в области физики и механики –
18,2%, биологии – 11,7%. Такая ситуация
в целом соответствует специфике вуза и
характеру сложившихся в университете
научных школ, речь идет в первую очередь
о пермской психологической школе В.С.
Мерлина, возглавляемой на сегодняшний
день членом?корреспондентом РАО, д. пси?
хол. н. профессором Б.А. Вяткиным, и о
пермской школе гидродинамики Е.М. Жу?
ховицкого, руководство которой сейчас
осуществляет д. ф.?м. н., профессор В.Г.
Козлов [2, с. 18–19; 24–28].

Как показал анализ, в большинстве слу?
чаев студенты привлекаются к процессу

сбора первичной информации (в техничес?
ких заданиях отмечены «полевые исследо?
вания», «выполнение эксперимента», «об?
работка литературы», «проведение опро?
са», «анкетирование» и т.д.). Не секрет, что
успешность реализации «эмпирической»
части исследования во многом зависит от
числа и качества собранных материалов. В
условиях проектного характера современ?
ных исследований, когда каждый этап име?
ет четко определенные временные границы,
собрать материал необходимо в максималь?
но сжатые сроки. В ситуации цейтнота по?
мощь студентов становится крайне необхо?
димой.

Вторую позицию занимают работы, свя?
занные с наполнением баз данных, кодиров?
кой, формализацией и первичной обработ?
кой результатов эмпирических исследова?
ний. Кстати, отдельные студенты часто де?
монстрируют более высокий уровень «ком?
пьютерной грамотности», чем некоторые
«взрослые» ученые. Интуитивное знание
современных информационных техноло?
гий, умение и желание работать с компью?
терной техникой делают студента незаме?
нимым исполнителем на этапе представле?
ния эмпирических данных в электронном
формате. Важно отметить, что в ряде тех?
нических заданий есть формулировка «ста?
тистическая обработка данных», которая
подразумевает умение работать в соответ?
ствующих программных продуктах.

Участие в теоретической части исследо?
вания предусмотрено лишь в 5,1% техни?
ческих заданий, где можно прочесть такие
формулировки, как «построение модели»,
«выявление закономерности», «формули?
ровка концепции».

Сбор эмпирических данных нередко со?
пряжен с необходимостью отправляться в
многочисленные научные командировки и
экспедиции. Сама процедура направления
студента в такие поездки имеет ряд юри?
дических тонкостей. В частности, непо?
средственно командировать студента уни?
верситет не имеет права, поскольку сту?
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дент не является работником вуза. Вуз
может направить студента, например, для
участия в конференции, олимпиаде и т.п.,
при этом, если данная поездка не имеет
привязки к учебному плану, все выплаты,
которые университет осуществит студен?
ту, считаются его доходом и облагаются
НДФЛ в размере 13%. Например, в отно?
шении студентов, привлеченных к научно?
исследовательской работе на основании
договоров гражданско?правового характе?
ра, принят иной порядок. Непосредствен?
но в текст договора включается фраза:
«Дополнительно к вознаграждению За?
казчик компенсирует Исполнителю из?
держки, понесенные последним в целях
надлежащего выполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим договором.
В рамках настоящего договора издержка?
ми, понесенными Исполнителем в целях
надлежащего выполнения обязанностей,
являются расходы на переезд и прожива?
ние». Таким образом, студенты подпада?
ют под действие ст. 221 Налогового ко?
декса РФ, регламентирующей порядок
предоставления профессиональных нало?
говых вычетов. Право на получение про?
фессионального налогового вычета имеют
«налогоплательщики, получающие дохо?
ды от выполнения работ (оказания услуг)
по договорам гражданско?правового ха?
рактера, – в сумме фактически произве?
денных ими и документально подтверж?
денных расходов, непосредственно свя?
занных с выполнением этих работ (оказа?
нием услуг)» [3]. Основанием для издания
приказа на направление студента, участву?
ющего в реализации фундаментального
проекта, в поездку становится служебная
записка руководителя проекта, согласо?
ванная с деканом соответствующего фа?
культета и проректором по учебной рабо?
те, а также заключенный между студен?
том и университетом гражданско?право?
вой договор. Поэтому, участвуя в фунда?
ментальных научных исследованиях с
заключением договоров гражданско?пра?

вового характера, студенты получают уни?
кальную возможность осуществлять науч?
ные «командировки» с полной компенса?
цией расходов на проезд и проживание.

Резюмируя, можно отметить, что на
плечи студентов, решивших попробовать
свои силы в большой науке, ложится ос?
новное бремя сбора эмпирических данных:
проведение и фиксация результатов экспе?
риментов, наблюдений, анкетирование и
т.д. Собранные студентами и переведенные
в электронный вид материалы осмыслива?
ются «взрослыми» коллегами; студенты к
этим теоретическим размышлениям привле?
каются крайне редко. Таким образом, уча?
стие студентов в фундаментальных науч?
ных проектах отличается от «чистой сту?
денческой науки» тем, что студенты вовле?
чены только в некоторые этапы исследова?
ния. Пройти весь путь от сбора данных до
формулировок вытекающих из них выво?
дов (как это бывает в рамках «науки сту?
денческой»), участвуя в фундаментальных
проектах, молодые исследователи не могут.
Ставить вопрос о том, хорошо это или пло?
хо, наверное, не совсем корректно. Речь
идет все?таки об исследованиях разного
уровня. Для серьезных обобщений нужен
широкий научный кругозор, а он форми?
руется с опытом. Принцип «лучше быть
первым в провинции, чем вторым в Риме»
здесь явно не работает. Сам факт соприча?
стности большой науке является важней?
шим стимулирующим и вдохновляющим
фактором. Поверьте, увидеть в научном
труде ссылку типа: «Данная работа была
бы невозможна без деятельной помощи
наших коллег: О.О. Малых, В.В. Мингалё?
ва, Ю.А. Подосёновой, А.Н. Сарапулова,
Д.В. Шмуратко. Приносим им нашу искрен?
нюю благодарность. Основную часть про?
токолов зондирования нарисовала Е.В.
Шайдурова. Ей особое спасибо» [4, с. 17] –
многого стоит.

Однако было бы неверно полагать, что
в большой науке студент может работать
только «на подхвате». Если обратиться к
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содержанию ведущих пермских научных
журналов, рекомендованных Высшей атте?
стационной комиссией РФ для публикации
основных результатов исследований, то
встретить среди авторов студентов все?
таки возможно. Это, конечно, уникальные
случаи, и их крайне мало. К примеру, в
журнале «Вестник Пермского университе?
та. Серия История» доля публикаций, под?
готовленных студентами (или с их участи?
ем), равна 3,1% от общего числа опублико?
ванных в 2011 г. статей; в том же Вестнике
серии «Российская и зарубежная филоло?
гия» за 2011 г. – 2,0%. Не все науки одина?
ково открыты для студентов, наиболее дру?
желюбны в этом плане гуманитарные дис?
циплины. Конечно, в большинстве работ
студенты выступают только в роли соавто?
ров, но это нисколько не умаляет их заслуг.
Увидеть свою фамилию рядом с фамилией
именитого ученого – уже большая победа.

Подключение студентов к фундамен?
тальным исследованиям видится достаточ?
но целесообразным механизмом реализа?
ции научных проектов. В будущем диалог
«взрослых» ученых с молодыми будет толь?
ко крепнуть, тем более что подобные тен?
денции неплохо согласуются с современ?
ными образовательными технологиями,
делающими ставку на такой метод обуче?
ния, как коучинг (англ. coaching) – непо?

средственное обучение менее опытного со?
трудника более опытным в процессе рабо?
ты. Думается, в ближайшее время привле?
чение студентов к фундаментальным науч?
ным проектам станет повсеместным и рас?
пространенным явлением, а опыт Перм?
ского государственного гуманитарно?
педагогического университета, описанный
в данной статье, послужит одним из ори?
ентиров и позволит другим вузам обойти
некоторые подводные камни, встречающи?
еся на этом нелегком пути.
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