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' ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Уровень развития обшества зависит от образования. 

Образование человека, понимаемое как личностное приобретение, служит росту интел
лектуального потенциала страны. Современные реалии требуют от каждого человека по
стоянного повышения уровня образования, позволяющего раскрыть и развить интеллек
туальные и творческие способности, раздвинуть горизонты познания, способствуя само
реализации личности, в том числе в трудовой деятельности 

Высококвалифицированный специалист, способный самостоятельно находить нестан
дартные, принципиально новые решения задач становится главной фигурой развития 
общества, его прогресса. Высшая школа позволяет сформировать базу для дальнейшего 
развития человека, самореализации его в профессиональной деятельности. 

В основе развития общества лежит получение новых знаний, поиск которых осущест
вляет человек в процессе научно-исследовательской деятельности. Современный этап 
развития общества крайне обострил проблему профессиональной подготовки специали
стов, способных «добывать» новые знания, разрабатывать принципиально новые реше
ния поставленных задач. 

В настоящее время в теории и методике профессионального образования сущест
вует ряд нерешенных противоречий, среди которых выделим следующие 
• Профессиональная подготовка студентов в вузе осуществляется на основе современ

ной базы профессиональных знаний. Объем научной информации, отражающей новые 
знания, стремительно растет. Возникает противоречие между приобретенной выпуск
ником вуза базой знаний и постоянно растущим объемом информации новых профес
сиональных знаний. 

• Профессиональное обучение жестко связано с дифференцированным изучением от
дельных учебных дисциплин. Качественная профессиональная подготовка требует 
владения интефированными знаниями Выявляется противоречие между существую
щей в обучении дифференциацией учебных дисциплин и необходимостью использо
вания интеграции знаний. 

• В вузе освоение теоретической базы профессиональных знаний носит доминирующий 
характер, практическая сторона применения знаний для решения конкретных задач 
осваивается недостаточно в связи с ограниченным временем для приобретения прак
тических знаний, умений, навыков. Включение выпускника вуза в реальную профес
сиональную деятельность требует минимизации периода адаптации и умения решать 
практические задачи комплексного характера, требующие неординарности в подходе 
к решению. Противоречие состоит в овладении студентом теоретической базы знаний 
в вузе и необходимостью в профессиональной деятельности практического решения 
задач, применения практических знаний, умений, навыков 

• В процессе обучения студент овладевает содержанием учебной программы по вы
бранной специальности, но успешность овладения необходимыми знаниями у каждо
го студента индивидуальна. На этом основании существует пюетив©речие_иеждх.обя-
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зательным овладением всеми студентами единой программой обучения и достижени
ем каждым студентом индивидуального уровня обучения, развития личности 

• Наличие резко отличных по возрасту групп специалистов, отсутствие преемственно
сти поколений в трудовых коллективах, стремительно вошедшей в научно-
производственную жизнь компьютеризации способствовало появлению противоречи
вой ситуации Противоречие заключается в существовании различных уровней совре
менной профессиональной культуры у молодых и опытных специалистов наукоемко
го производства. 

• Профессиональное образование включает изучение основных дисциплин и дисциплин 
по выбору, служащих полноте профессиональной подготовки студентов с учетом ме
стных, региональных особенностей научно-производственной деятельности субъекта 
Российской Федерации, в котором предстоит трудиться будущему выпускнику вуза. 
Возникло противоречие между традиционным базовым содержанием подготовки бу
дущих специалистов и необходимостью корректировки содержания образования с 
учетом местных особенностей научно-производственной деятельности региона 

• Повышенный спрос на специалистов, нацеленных и способных к «добыванию» новых 
знаний, выявил противоречие между традиционной системой профессиональной под
готовки, направленной на освоение базы профессиональных знаний, и необходимо
стью создания новой системы подготовки, направленной на развитие и саморазвитие 
интеллектуальных и творческих способностей студента для получения новых знаний 
в решении профессиональных задач. 

Существующие противоречия указывают на необходимость пересмотра структуры, 
содержания и форм профессиональной подготовки студентов. Профессиональная подго
товка студентов классических и технических университетов нацелена на выполнение 
различных видов деятельности- проектно-конструкторской, производственно-
технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской и других. 
Независимо от направленности профессиональной подготовки, в ее содержании научно-
исследовательская деятельность является обязательной составляющей профессионально
го образования. 

Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности отражена в государ
ственных образовательных стандартах (ГОС) и является обязательной составной частью 
модели специалиста высшего профессионального образования. В требованиях ГОС к на
учно-исследовательской деятельности разных специальностей вкладывается разное со
держание, направленное на решение задач в зависимости от вида профессиональной дея
тельности. Реалии высшего профессионального образования выявили проблему обуче
ния всех студентов основам научно-исследовательской деятельности, приобретению 
опыта проведения научных исследований, развитию творческих способностей студентов. 



в настояшее время назрела настоятельная необходимость разработки новой сис
темы профессиональной подготовки будущих специалистов в вузе на основе обуче
ния всех студентов основам научно-исследовательской деятельности. 

Следует отметить, что обучение студентов научно-исследовательской деятельности в 
рамках профессиональной подготовки не является новым Накоплен богатый опыт по ор
ганизации и постановке системы научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в 
масштабе страны. Система НИРС сложилась к середине 70-х годов и ведушая роль в ее 
постановке принадлежала техническим вузам и естественнонаучным факультетам клас
сических университетов. Максимального развития система НИРС достигла в середине 
80-х годов, когда большая часть от общего числа студентов дневных отделений вузов 
страны активно участвовала в работе НИРС, охватывающей новые направления профес
сиональной подготовки Однако даже в период наивысших достижений НИРС далеко не 
все задачи подготовки студентов к исследовательской деятельности были решены. Су
ществовала необходимость разработки руководств по обучению студентов исследова
тельской деятельности в профессиональной подготовке, дидактических материалов, пре
вращения НИРС в способ обучения, способствующий развитию инициативы, самостоя
тельности, творческого подхода студентов к решению задач эвристического и исследова
тельского характера, возникающих в профессиональной деятельности. 

Изменения, произошедшие в стране в 90-х годах, отразились также на системе НИРС, 
сказавшись на снижении уровня и масштабов деятельности. Перемены в стране вызвали 
организацию широкой сети университетов на базе институтов Отметим, университет
ское образование характеризуется фундаментальностью и сочетанием учебной и научно-
исследовательской работы студентов. Сказанное выше подчеркивает актуальность реше
ния проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов к научно-
исследовательской деятельности. 

Для активизации развития НИРС в современных условиях А И Момотом разработаны 
основные концептуальные положения. Подготовке студентов к научно-творческой дея
тельности в высшем образовании, в частности, в направлении научно-технического обра
зования, уделяется значительное внимание в работах М.Г.Гарунова, В.С.Кагерманьяна, 
Н.А.Марковой, А.Я.Савельева, А.А.Слободянюка, Р.В.Ленькова, В.Ф Хотеенкова и др. 

Проблема профессиональной подготовки будущих специалистов к научно-
исследовательской деятельности, овладению ее основами, знаниями, умениями и навы
ками проведения исследований в масштабах массового обучения студентов высшей 
школы независимо от профессиональной направленности в подготовке остается откры
той. 

В профессиональной подготовке студентов к научно-исследовательской деятельности 
следует учитывать новые условия по укреплению региональной связи образования, нау
ки и производства. 

В работе решается проблема профессиональной подготовки студентов, независимо 
от ее вида, к научно-исследовательской деятельности, овладению ее основами, приобре
тению соответствующих знаний, умений, навыков, личного опыта творческой исследова-
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тельской деягельности на основе установления тесной связи дидактики высшей школы, 
общей, возрастной и педагогической психологии, философии, теории познания, базовых 
курсов фундаментальных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Объектом выполнения исследования является система профессиональной подго
товки будущего специалиста в вузе. 

Предметом исследования является процесс профессиональной подготовки студентов 
к научно-исследовательской деятельности. 

Цель исследования - обосновать и разработать теоретические и технологические ос
новы профессиональной подготовки студентов к научно-исследовательской деятельно
сти. 

Основная идея проведенного исследования состоит в разработке процесса непре
рывной подготовки будущего специалиста к научно-исследовательской деятельно
сти, способного видеть, формулировать и решать актуальные научные проблемы 
профессиональной деятельности, находить принципиально новые творческие ре
шения, внедрять их в практическую деятельность. 

Идея отражается в концепции, представленной в следующих положениях. 

1. Основной дидактической единицей учебного процесса профессиональной подготовки 
к научно-исследовательской деятельности является решение студентом индивидуаль
ной исследовательской задачи. На первоначальном этапе обучения студентов задачи 
носят в основном познавательно-преобразовательный характер, на заключительном 
этапе задача является актуальной научно-исследовательской, взятой из реальной на
учной проблемы профессиональной деятельности. Процесс решения индивидуальной 
научно-исследовательской задачи содержит стороны научного познания; процесс ре
шения студентом учебной исследовательской задачи отражает стороны научного по
знания и является учебным познанием. 

2. Обучение студентов основам проведения исследовательской деятельности осуществ
ляется на технологической основе и встроено в учебный процесс. Отбор содержания 
обучения студентов определяется анализом содержания профессиональной деятель
ности. Исследование состоит из системы структурных составляющих элементов. Ов
ладение студентами исследовательской деятельностью связано с выполнением учеб
ной исследовательской работы студентов (УИРС) и научной исследовательской рабо
ты студентов (НИРС). Овладение студентами системой элементов исследования про
исходит последовательно с помощью двух этапов УИРС(1) и УИРС(11). УИРС(1) со
стоит из структурных элементов исследования, система которых отражает закончен
ность элементарного исследования, реализация этапа служит овладению исследова
тельской деятельности в учебном познании. Этап УИРС(11) содержит в себе УИРС(1) 
и дополнен структурными элементами до полной системы составляющих элементов 
полноценного исследования. УИРС постепенно трансформируется в НИРС, где сту
дент самостоятельно решает реальную научно-исследовательскую задачу. Овладение 
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УИРС происходит при изучении в основном фундаментальных и общепрофессио
нальных дисциплин, овладение НИРС - в ходе специальной профессиональной подго
товки. 

3 Профессиональная подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности 
осуществляется в условиях активной совместной деятельности субъектов обучения в 
процессах решения индивидуальных, значимых задач одной научной проблемы. Про
дукт решения индивидуальных научно-исследовательских задач субъектами обучения 
имеет практическую значимость как для содержания образовательного процесса про
фессиональной подготовки студентов, так и науки 

4. Практическое обучение студентов профессиональной научно-исследовательской дея
тельности проводится с использованием научно-материальной базы наукоемкой про
изводственной сферы региона. Преподавателями в учебном процессе являются веду
щие научные сотрудники наукоемкой производственной сферы региона и педагоги-
ученые вуза, объединенные научной деятельностью по решению задач одной акту
альной проблемы. 

В онтологическом плане формулируя гипотезу исследования, мы исходили из поло
жения, что разработка теоретических и технологических основ профессиональной подго
товки студентов к научно-исследовательской деятельности позволит решить широкий 
спектр задач в период становления будущих специалистов и последующей трудовой дея
тельности: через исследовательскую деятельность преломляются все ключевые функции 
специалиста, решение научных проблем позволяет получить принципиально новые зна
ния, а также способствует развитию личности специалиста, включая рост его интеллек
туального и творческого потенциала. 

Проблема, объект, предмет, цели исследования определили следующие задачи: 

1. Обосновать необходимость обучения студентов научно-исследовательской деятель
ности, выявить состояние, специфику подготовки будущих специалистов к ней в со
временных условиях. 

2. Вскрыть сущность научно-исследовательской деятельности как части профессио
нальной, ее характерные черты и обосновать содержание профессиональной подго
товки студентов к ней. 

3 Выявить структурные элементы исследовательской деятельности с указанием систе
мы элементов для проведения законченных простых исследований с последующим 
ус'южнением системы до ее по1ноты, присущей научным исс1едованиям 

4 Сформулировать дидактические основы профессиональной подготовки студентов к 
научно-исследовательской деятельности. 

5 Разработать технологические основы подготовки студентов к научно-
исследовательской деятельности. 



6. Провести экспериментальную проверку профессиональной подготовки студентов к 
научно-исследовательской деятельности на основе разработанных дидактических и 
технологических основ обучения к ней. 

Методологическую основу исследования составляют: системно-структурный под
ход к разработке технологических основ профессионального обучения, методы активно
го обучения, деятельностный подход в обучении, теория развивающего обучения, общие 
и частные методы научных исследований, методы разработки технологии обучения, 
включая междисциплинарный, интегративный и системный методы обучения Методо
логические позиции исследования определяет диалектический подход. Важным является 
положение о всеобщей связи явлений окружающего мира; о целесообразной, творческой 
и деятельностной сущности человека, познающего и преобразующего мир; системный и 
комплексный подход в изучении явлений; соотнесение содержания профессионального 
образования с уровнем развития науки, фундаментализация, единство и целостность об
разования, концепция личностно-ориентированного обучения. 

Теоретическая основа исследования. 
Для создания новой системы профессиональной подготовки студентов к научно-

исследовательской деятельности имеется существенная теоретическая и эксперимен
тальная база, созданная философами, дидактами, психологами, методистами. 

Дидактикой высщей и средней щколы занимались С.И.Архангельский, Л.И.Гриценко, 
М.А.Данилов, В.И.Загвязинский, М.Г.Гарунов, Б.П.Есипов, Л.Г.Семушина, Ч.Куписевич, 
И.Я.Лернер и др. 

Решению проблем педагогики и психологии в образовательном процессе уделяли 
внимание Ю.К.Бабанский, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Р.С.Немое, 
П.И.Пидкасистый, С.Л Рубинштейн, А.Я.Савельев, С.Д.Смирнов, Г.П.Щедровицкий и 
др. 

С формированием профессиональной деятельности связаны работы Н.Н.Нечаева, 
В.П.Беспалько, Ю.Т.Татур, А.А Вербицкого, Н.Ф.Талызиной и др. 

Соотношение между педагогической наукой и практикой рассмотрено В.В.Краевским. 
Проблемы психологии обучения одаренных детей рассмотрены в работах 

Д.Б.Богоявленской, А.В.Брушлинского, Н.С.Лейтеса, О.Б.Мочаловой, В.С.Юркевич и др. 
Творческой деятельности, развитию творческих способностей человека посвящены 

работы В.И.Андреева, Г.С.Альтшуллера, Н.М.Анисимова, М.Г.Гарунова, 
И.П.Калошиной, Л.Г.Квиткиной, П.Ф.Кравчук, Ю.Н.Кулюткина, Я.А.Пономарева и др. 

Вопросы профессиональной ориентации школьников рассмотрены в работах 
В.Ф.Глушкова, О.Г. Максимова, М.В.Ретивых и др. 

Б.С.Гершунским рассмотрена связь между менталитетом общества и образованием. 
Связь между обучением и научным познанием рассмотрена в работе С.А.Шапоринского. 



Основы разработки современных педагогических технологий обучения представлены 
в работах А.П.Аношкина, В.П.Беспалько, К.Колина, С.А.Маврина, В.А.Сластенина, 
С.А.Смирнова, П.М.Эрдниева и других. 

Организация и постановка исследовательской работы среди учащейся молодежи на
шла отражение в работах Л.Г.Квиткиной, В.П.Корнейчука, В.И.Крутова, Т.П.Приходько, 
Д.С.Рассказова, А.В.Шульгина и др. 

В последнее время получили распространение различные технологии обучения, а 
также отдельные методы и формы профессиональной подготовки, направленные на ак
тивное обучение студентов, максимально приближенные к реальной профессиональной 
деятельности. Среди них метод контекстного обучения А.А.Вербицкого, методы деловых 
игр, метод мозгового штурма и другие. Таким образом, необходимость подготовки сту
дентов к научно-исследовательской деятельности, диктует потребность в овладении со
ответствующими способами действий, методами деятельности, развития продуктивного 
мышления, способностей к осознанию и формулированию проблемы, самостоятельному 
поиску новых решений на основе развития интеллектуальных и творческих способно
стей. 

Теоретические методы исследования: анализ философской, научной, историко-
научной, психолого-педагогической, педагогической литературы по проблеме исследо
вания, общенаучные методы, частнонаучные методы, моделирование. 

Экспериментальные методы исследования: эмпирические методы, ретроспектив
ный анализ личного научно-педагогического опыта преподавания в вузе, школе, в науч
ном обществе учащихся, опыта по организации и функционированию специализации 
студентов в профессиональной подготовке с последующим преобразованием в специаль
ность 

Научная новизна: 
1. Обоснована необходимость профессиональной подготовки студентов в массовом об

разовании к научно-исследовательской деятельности как непременной составляющей 
высшего образования, овладения её основами независимо от вида профессиональной 
деятельности. 

2. Сформулированы принципы, подходы к отбору содержания профессиональной подго
товки студентов к научно-исследовательской деятельности на основе содержания са
мой научно-исследовательской деятельности. 

3. Сформулированы теоретические основы подготовки студентов к научно-
исследовательской деятельности, включающие: 
• цели и задачи, объединяющие педагогические, научные, гуманистические цели; 
• отбор содержания обучения исследовательской деятельности, направленный на ов

ладение содержанием исследовательской деятельности, включающий блоки про
фессионально-творческой, фундаментальной, гуманитарной подготовки; 

• принципы организации обучения; 



• виды исследовательской деятельности; 
• формы организации обучения; 
• технологию обучения; 
• совокупность условий для самореализации студентов 

4 Обосновано обучение студентов научно-исследовательской деятельности посредст
вом охвата всего контингента обучаемых учебной исследовательской работой студен
тов (У И PC) с постепенной трансформацией в научно-исследовательскую работу сту
дентов (НИРС) на основе: 
• овладения последовательностью структурных элементов исследования посредст

вом выделения этапов УИРС(1) и УИРС(11); 
• этап УИРС(1) связан с овладением первоначальных компонентов исследования, со

держащий; постановку задачи - предварительный анализ имеющейся информации, 
условий и методов решения задач данного класса - планирование и организацию 
эксперимента - проведение эксперимента - анализ и обобщение полученных ре
зультатов - получение объяснений. Этап УИРС(11) содержит УИРС(1) и направлен 
на овладение элементами исследования, формулировка исходных гипотез, теорети
ческий анализ гипотез на основе полученных фактов; окончательная формулировка 
новых фактов и законов, выдвижение научных предсказаний; 

• этап УИРС (!) связан с изучением в основном фундаментальных дисциплин, 
УИРС(11) - общепрофессиональных посредством решения индивидуальных иссле
довательских задач, носящих в основном познавательно-преобразовательный ха
рактер. НИРС направлен на решение индивидуальной научно-исследовательской 
задачи, взятой из реальной профессиональной деятельности; 

• теоретическое обучение студентов проводится на базе вуза, формирование практи
ческих знаний, умений и навыков исследовательской деятельности проводится на 
научно-материальной базе научно-производственных структур региона; 

• преподавателями являются ученые вуза и ведущие специалисты научно-
производственной сферы региона, активно решающие стратифицированные задачи 
одной научной проблемы. 

5. Раскрыты технологические основы обучения студентов научно-исследовательской 
деятельности, включающие: 
• формы обучения в виде лабораторных работ, практикумов, форм реальной иссле

довательской деятельности; 
• организационно-методические основы завершающего этапа обучения; 
• реализацию структурных элементов исследования в процессе решения актуальной 

задачи научного исследования; 
• оценку результатов исследовательской деятельности студентов; 
• организационные условия развития творчества в вузе, связанные с усилением связи 

вуза со школой и научно-производственными организациями региона. 
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6 Разработан новый лабораторный практикум по электродинамике на основе поверхно
стного волновода исследовательского характера, являющийся результатом органичной 
связи научной и преподавательской деятельности, отражающий как новые значимые дос
тижения в науке, так и позволяющий на современном уровне изучать фундаментальные 
знания. 

Теоретическая значимость исследования в теорию и методику профессионального 
образования, в частности, в теорию профессионального образования высшей школы 
состоит в следующем: 
1. Выделена подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности как обяза

тельная составляющая в профессиональной подготовке студентов. 
2 Определена сущность научно-исследовательской деятельности, выделены характер

ные черты в виде интеллектуальной творческой деятельности 
6 Раграничены понятия научная, исследовательская, профессиональная исследователь

ская, научно-техническая деятельность 
7. Показано, что ведущая роль в подготовке студентов к научно-исследовательской дея

тельности принадлежит научно-техническому образованию. 
8 Выделено «ядро» знаний, умений в содержании подготовки студентов к научно-

исследовательской деятельности, являющегося инвариантом в обучении независимо 
от направленности профессиональной подготовки. 

9 Разработаны дидактические основы профессиональной подготовки студентов к науч
но-исследовательской деятельности. 

Вклад в методику профессионального образования состоит в: 
1 разработке технологических основ обучения студентов научно-исследовательской 

деятельности. 
2 выделении последовательности этапов УИРС(1) и УИРС(П) для овладения после

довательностью составляющих элементов исследования. 
3. отражении взаимосвязи этапов УИРС(1), УИРС(11), НИРС на основе рещения сту

дентами индивидуальных исследовательских задач от познавательно-
преобразовательного до научно-исследовательского характера из реальной науч
ной проблемы профессиональной деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в: 
1 разработке Т^хТГологи'ческих оаюв обучения студентов научно-исследовательской 

деятельности; 
2. создании принципиально нового лабораторного практикума по электродинамике ис

следовательского характера, включающего комплекс из 11 работ, служащего процес
су овладения студентами исследовательской деятельностью на уровне УИРС при 
изучении фундаментальных и специальных дисциплин; 



3. разработке учебно-методических материалов для выполнения работ лабораторного 
практикума; 

4. реализации технологии обучения студентов исследовательской деятельности в усло
виях реальной профессиональной деятельности; 

5. в возможности использования результатов исследования в профессиональной подго
товке студентов к научно-исследовательской деятельности в вузах с естественнона
учной и научно-технической направленностью. 

Апробация и внедрение результатов исследования: материалы исследования до
ложены автором и опубликованы в материалах Второй интернациональной конференции 
«Стандарты в образовании' проблемы и перспективы»; международных и Всероссийских 
научных, научно-методических и учебно-методических конференциях стран Содружест
ва; зональных совещаниях преподавателей физики, методики преподавания физики, ас
трономии и общетехнических дисциплин педагогических вузов Урала, Сибири и Дальне
го Востока, проходивщих в Москве, Новосибирске, Саранске, Абакане, Севастополе, 
Омске, Челябинске, Барнауле, Пензе. 

Материальт исследований опубликованы в научно-методических журналах «Препода
вание физики в вузе», «Физическое образование в вузах». 

Внедрение результатов исследования подтверждено актами использования результа
тов диссертации в Омском государственном университете, Омском государственном 
техническом университете, Омском НИИ приборостроения, АО ОКБ «Иртыщ», Омском 
научном обществе учащихся «Поиск», системе начального профессионального образова
ния Омской области, учебном процессе гимназии № 139 г.Омска. 

На защиту выносятся: 
1. Обоснование необходимости профессиональной массовой подготовки студентов к на

учно-исследовательской деятельности как ключевой составляющей высшего профес
сионального образования. 

2. Обоснование сущности научно-исследовательской деятельности и содержания подго
товки студентов к ней с выделенной инвариантной составляющей. 

3. Новая система подготовки будущих специалистов, включающая теоретические и тех
нологические основы профессиональной подготовки студентов к научно-
исследовательской деятельности на основе решения индивидуальных исследователь
ских задач с использованием в обучении условий реальной профессиональной дея
тельности и активного сотрудничества субъектов обучения. 

4. Новая структура учебной исследовательской работы студентов и научной исследова
тельской работьт студентов с трансформаций в решение конкретных задач профессио
нальной направленности, включая задачи реальной профессиональной деятельности. 
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Структура диссертации. 
Диссертация состоит из введения, списка сокращений, четырех глав, заключения, 

списка литературы, приложений. Общий объем работы составляет 399 страниц. Основ
ной текст занимает 334 страницы, библиография содержит 459 источников на 40 страни
цах, приложения на 65 страницах. Диссертация содержит 10 рисунков, 4 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность исследования, определены его цель, объект, 

предмет, задачи, сформулирована гипотеза, раскрыты концептуальные положения, но
визна, практическая значимость, рассмотрены этапы и апробация, перечислены положе
ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К НА
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» рассмотрена взаимосвязь высшего образования и науки, 
обоснована необходимость новой системы профессиональной подготовки к научно-
исследовательской деятельности в условиях массового образования студентов. 

Высшее образование, являясь мощным каналом влияния науки на жизнь общества, 
характеризуется собственной жизнеспособностью, устойчивостью, гибкостью, способно
стью к изменениям, неразрывной связью с наукой, проведением собственных научных 
исследований, разработкой технологий, способствующих появлению новых знаний, их 
распространению. 

Исходя из анализа литературы, можно заключить, что высшее образование и научные 
исследования являются важнейшими компонентами развития человека, общества, циви
лизации. 

В современных условиях проявляются перспективные тенденции развития науки и 
вьющей школы в виде развития междисциплинарных знаний, интеллектуального труда, 
постоянно обновляющейся профессиональной творческой, новаторской деятельности, 
направленности на раскрытие общих и индивидуальных способностей личности. 

В подготовке студентов к научно-исследовательской деятельности высшее образова
ние сталкивается со сложной и противоречивой проблемой. С одной стороны, вузовское 
образование не может не отставать от передовых рубежей достижения науки. С другой 
стороны, науке нужны творческие, самостоятельно мыслящие, специалисты, владею
щие общей методологией проведения научных исследований. 

Задача высшего образования - сформировать творческих специалистов, составляющих 
интеллектуальный потенциал и инновационный ресурс страны. Современная генераль
ная установка педагогики исходит из положения, что человек незавершен в развитии и 
всегда открыт для будущего. Человек может сделать больше, чем от него ожидают, и за
дача педагога заключается в пробуждении внутренних сил человека, в раскрытии и раз
витии личности обучаемого, его активности. 
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Подготовка кадров, владеющих основами методологии научно-исследовательской и 
инженерно-инновационной деятельности, является ведущей функцией университета, ко
торая выдвигает в качестве важнейшего требования - проектирование и использование 
содержания и технологий, основывающихся на органическом соединении образования с 
наукой преимущественно в форме научно-исследовательской деятельности. 

Требования к современным специалистам отражены в Государственных образова
тельных стандартах высшего профессионального образования (ГОС). 

В главе отражены результате анализа ГОС по естественнонаучной и научно-
технической направленности профессиональной подготовки Анализ показал, что овла
дение научно-исследовательской деятельностью независимо от направления профессио
нальной подготовки является обязательным видом профессиональной деятельности. Се
годня личность, способная к созданию нового конкурентоспособного результата, стано
вится главной фигурой в обществе. 

Практически во всех ГОС включены требования, ориентирующие на выполнение сту
дентами научной работы и творческих самостоятельных заданий практик. 

В главе приведен психолого-педагогический аспект профессиональной подготовки 
студентов. Профессиональную подготовку рассматривают с точки зрения процесса и ре
зультата С точки зрения процесса под профессиональной подготовкой понимают обуче
ние необходимым знаниям и способам деятельности личности для трудовой деятельно
сти. С точки зрения результата, существует термин «профессиональная готовность», под 
которой понимают субъективное состояние личности в подготовке к выполнению про
фессиональной деятельности. 

В процессе профессиональной подготовки необходимо учитывать особенности сту
денческого возраста, являющегося самым восприимчивым для обучения. 

В высшем образовании, наряду с различными его направлениями (педагогическое, 
экономическое, инженерное и др.), выделяют научно-техническое образование. Анало
гом такого образования за рубежом является научно-технологическое образование, в ча
стности, в США. Проблемам содержания и развития научно-технического образования в 
нашей стране уделяют значительное внимание М.Г.Гарунов, В.С.Кагерманьян, 
А.Я.Савельев, С.Цеснек и другие. 

Научно-техническое образование обладает относительной самостоятельностью, т.к. 
готовит таких специалистов, от научно-исследовательской и инженерно-инновационной 
деятельности которых зависит научно-техническое развитие государства, общества в це
лом. 

Под научно-техническим образованием понимают процесс и результат поиска и под
держки одаренного человека, развитие его способностей, формирование мотивации и ин
тереса к научно-техническому творчеству, специальной профессиональной подготовки 
для эффективного включения в научно-исследовательскую и инженерно-инновационную 
деятельность, направленную на разработку и реализацию новых научных идей, техники 
и технологии, обеспечение научно-технического прогресса общества, имеющего гу
манистическую направленность. 
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Основой научно-технического образования является высококачественное естествен
нонаучное и инженерное образование, получаемое в университетах, технических универ
ситетах и инженерных вузах. 

Основными функциями научно-технического образования являются' 
• подготовка кадров для научно-исследовательских, конструкторских и проектных уч

реждений, высших учебных заведений, наукоемких производств. 
• обеспечение повышения квалификации и переподготовки научно-технических кадров 

по новым отраслям науки, техники и технологии; 
• повышение научно-технического уровня населения, усиление научно-технического и 

интеллектуального потенциала социальной структуры страны. 

Образование, подготовка высокопрофессиональной творческой личности специалиста 
становится существенно более мощным фактором научно-технического развития обще
ства, чем прямые инвестиции в науку, технику, производство. 

Основные принципы научно-технического образования-
1. Принцип соответствия опережающей подготовки специалиста достигнутому уровню 

научного, технического и технологического професса общества. 
2 Принцип интеграции научно-технического образования с наукой, техникой, произ

водством. 
3 Принцип экономической целесообразности и социальной направленности образова

ния. 
4 Принцип фундаментализации научно-технического образования. 

В процессе научно-технического образования действует принцип демократизации, 
гуманизма, гибкости. 

В решении задач научно-технического образования опираются на поиск и развитие 
талантливой молодежи, учитываются интеллектуальные способности человека; образо
вание направлено на развитие способностей личности. 

В содержании научно-технического образования выделяют четыре блока. Первый 
блок вытекает из предъявляемых требований к основным видам деятельности. Второй 
блок направлен на овладение профессионально-творческой подготовкой и включает эле
менты- информационно-процедурный, репродуктивный, продуктивно-творческий, эмо
ционально-ценностный Третий блок связан с фундаментальной подготовкой, четвертый 
- с гуманитарной подготовкой, вносящей существенный вклад в формирование лично
сти 

В главе приведены положения, когорые учи1ываю1 лри ошоре методов, средств и 
форм обучения в научно-техническом образовании-
• главным требованием является моделирование реальной научной (конструкторской, 

проектной) деятельности в течение всего периода обучения на основе решения сту-
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дентами актуальных задач в условиях, максимально приближенных к реальной про
фессиональной деятельности; 

• обучение носит в основном познавательно-преобразовательный характер, 
• учитывать способности и склонности студента к определенному виду научно-

технического творчества, проявленные в довузовский период; 
• максимально использовать и стимулировать интерес студента к конкретной научно-

технической деятельности. 

Методы научно-технического образования сводятся к следующим объяснительно-
иллюстративный, инструктивно-репродуктивный, метод проблемного изложения, час
тично-поисковый (эвристический), исследовательский. Три последних метода являются 
наиболее эффективными методами обучения. 

Исследовательские методы сводятся к следующим: 
• анализ литературы, выявление отдельных фактов и явлений, которые дают основу для 

постановки новой, требующей решения проблемы; 
• изучение документации, результатов исследования, определение их значимости для 

рещения данной проблемы; 
• изучение мнений (анкетирование, интервьюирование, участие в дискуссии), позво

ляющих понять позиции лиц, исследующих проблему, близкую разработкам будуще
го специалиста; 

• наблюдения, служащие общему ознакомлению с проблемой, способствующих плани
рованию этапов решения задачи; 

• диагностирование и прогнозирование (моделирование); 
• проведение экспериментов; 
• интефация полученных данных, их анализ, обобщение, математическое описание. 

Организационные формы обучения: фронтальные, групповые, коллективные, индиви
дуальные. Главное место занимают формы обучения, направленные на приобщение сту
дентов к творчеству. 

Важнейшим условием постановки и совершенствования научно-технического образо
вания является интеграция с наукой и производством. Организационные формы интегра
ции весьма разнообразны, их более 30. 

Эффективными следует признать такие организационные формы и механизмы инте
грации, где на первое место поставлены наука, техника, технология, а профессиональная 
подготовка студентов, их деятельность "погружены" в научные исследования, конструк
торские и технологические разработки. 

В содержании главы указано на развитие тенденции, выражающей усиление регио
нальной связи между образованием, наукой, производством. Проблема профессиональ
ной подготовки студентов на основе связи образования, науки и производства не являет
ся новой, но подготовка к овладению основами научно-исследовательской деятельности 
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независимо от направления профессиональной подготовки с получением конкретного 
значимого результата обучения в масштабе массового образования, а не элитарного, ос
талась открытой в такой связи. 

Подготовка кадров, владеющих основами методологии научно-исследовательской 
деятельности, является ведущей функцией университета. 

В главе показано, что в стране накоплен значительный опыт по организации и поста
новке НИРС. Система НИРС в 80-е годы достигла наибольщего развития, в ней прини
мало участие 85% студентов НИРС охватила не только технические вузы и естественно
научные факультеты технических университетов, но и другие направления профессио
нальной подготовки (сельское хозяйство, биология и др.). Ведущие вузы страны, среди 
которых МГТУ им. Н.Э. Баумана, Нижегородский государственный университет. Том
ский политехнический университет, и многие другие, задавали тон в деятельности сис
темы НИРС. В ведущих вузах действовала непрерывная система НИРС Контроль, мето
дическая корректировка функционирования системы НИРС осуществлялась специаль
ным государственным научно-методическим советом Сердцевиной развития НИРС ста
ли комплексные планы ее организации и развития, связанные с реальными потребностя
ми развития общества. Но и в период бурного развития НИРС существовали проблемы-
не все студенты и преподаватели участвовали в ней, не хватало теоретических и методи
ческих разработок, учебных пособий по обучению основам научно-исследовательской 
деятельности и др. 

Изменение государственного курса в 90-х годах отразилось на деятельности НИРС, 
масштабы и уровень развития которой существенно снизились А И. Момот разработал 
концептуальные положения активизации развития НИРС. В то же время преобразования 
в стране привели к появлению широкой сети университетов на базе институтов, содер
жание образования которых отличается сочетанием учебной и научно-
исследовательской работы студентов на основе фундаментальности знаний. 

Анализ показал, проблема подготовки студентов к научно-исследовательской дея
тельности является крайне актуальной; назрела настоятельная необходимость в подго
товке творческих специалистов, нацеленных и способных самостоятельно видеть, фор
мулировать и решать научные задачи, повышая личностный потенциал в профессио
нальной деятельности. 

Во второй главе «СУЩНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ» обсуждается содержание научно-исследовательской деятельности, свой
ственных ей характерных черт, из которого вытекает содержание профессиональной 
подготовки студентов к ней 

В главе показано, что, несмотря на многочисленность научных источников посвя
щенных научно-исследовательской деятельности, строгого определения в них не дается 
Так, в философском энциклопедическом словаре приведены определения науки, дея
тельности, исследования Сущность научно-исследовательской деятельности отражена 
во всех источниках и связана с получением нового достоверного и объективного знания 
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Это позволило сформулировать определение научно-исследовательская деятельность -
специфическая форма активного отношения к действительности, содержание которой 
составляет выработка и систематизация нового знания с целью целесообразного измене
ния и преобразования окружающего мира. 

Обычно понятие научной и научно-исследовательской деятельности в отечественной 
литературе не различают, что отражено также в Федеральном законе «О науке и государ
ственной научно-технической политике». 

В употреблении понятия исследовательской деятельности необходимо учитывать 
контекст. Если термин «исследовательская деятельность» применяется в контексте ре
шения научных задач, то он тождественен термину «научная деятельность» или «научно-
исследовательская деятельность». Если термин «исследовательская деятельность» при
меняется в контексте решения учебных задач, то он тождественен термину «учебная ис
следовательская деятельность» и отражает овладение новым знанием для субъекта обу
чения, но известным обществу. 

Необходимо отметить, что в документах ЮНЕСКО понятия «исследовательская дея
тельность» и «научная работа» разводятся. Исследовательскую деятельность в вьющем 
образовании трактуется как оригинальные исследования в области естественных или со
циальных наук, культуры или образования поставленных проблем, направленных на их 
уточнение или решение. Сущность научной работы сводится к обновлению преподавате
лями вузов знаний по своему предмету. 

Научно-техническая деятельность направлена на получение и применение новых зна
ний для рещения технологических, инженерных, экономических, социальных, гумани
тарных и других проблем, обеспечение функционирование науки, техники, производства 
как единой системы, т.е. практически повторяет содержание научной деятельности для 
прикладных исследований (Федеральный закон «О науке и государственной научно-
технической политике» ,1996 г.). 

Сущность категории профессиональная исследовательская деятельность связана с 
проведением исследований в конкретной профессиональной деятельности. Исследова
тельская деятельность связана с творчеством, под которым обычно понимают деятель
ность, направленную на получение нового материального или духовного продукта, обла
дающего общественной ценностью на основе реорганизации имеющегося опыта и осу
ществления новых комбинаций в базе знаний, умений. Я.А. Пономарев указывает на не
достаток такого определения, связанный с игнорированием самого процесса творческой 
деятельности. 

Неотъемлемыми элементами творческой деятельности, воплощенными в продукт (ре
зультат), являются новизна и оригинальность. 

В любом виде творчества выделяют в сущности четыре фазы: 
1. собирание материала, накопления знания, которые могут быть необходимыми в осно

ве решения; 
2. созревание или инкубация, протекающая в основном подсознательно, 
3 озарения (инсайта); 
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4 контроля (проверки). 

Результаты творческой деятельности характеризуются категориями: открытие, изо
бретение, рационализаторское предложение, конструирование, дизайн. 

В случае решения человеком новой для себя задачи и получения нового результата, он 
совершает творческий акт Во всех возникающих проблемных ситуациях одинаково 
проявляются особенности нашего мышления, т.е. способы понимания ситуации, преоб
разования, переосмысления и переживания. 

Наибольшее распространение получила точка зрения, связанная с разделением мыш
ления на продуктивное и непродуктивное. Продуктивное мышление связано с творче
ским актом решения задач, те генерацией гипотез. А.В Брушлинский высказал точку 
зрения, согласно которой нет необходимости разделять мышление на продуктивное и 
непродуктивное, т.к всякое мышление представляет собой искание и открытие сущест
венно нового знания. 

Творческая задача отражает содержательное затруднение, связанное с необходимо
стью преодоления сложившегося стереотипа, шаблона, нормы мышления. Творческие 
задачи постоянно возникают в исследовательской деятельности Выход из затруднения 
связан с отказом от шаблона, созданием новых норм. 

Для специалистов-исследователей существуют три качественных уровня проявления 
творческой активности: 
1. стимульно-продуктивный (пассивный); 
2. эвристический; 
3. креативный. 

Решение задач связано с активизацией мышления. Одна и моделей процесса мышле
ния связана с представлением его как параллельно развивающихся 4-х базовых процес
сов: преобразование проблемной ситуации, ее понимания, переосмысления собственного 
поиска и переживания конфликта. 

В основу структурного акта научно-исследовательской деятельности использована 
разработка Г.П. Щедровицкого. 

Любая деятельность содержит соответствующие знания, умения и навыки. В научно-
исследовательской деятельности совершение творческого акта сопровождается неалго
ритмическим решением задачи. В творческой деятельности, связанной с получением но
вого продукта, умения выражаются в способности анализа и обобщения материала, вы-
движ^ния гипотез, разрабэтки теории, переводе информации из одной системы вИругую, 
моделирования и др. 

Для индивидуальной творческой деятельности студента необходимо сформировать 
умения проявить самостоятельность, ответственность, оперативность, настойчивость, 
работоспособность, добросовестность, сотрудничество в коллективе. В подготовке бу
дущих специалистов необходимо развить способность к «добыванию» новых знаний, ге-
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нерированию идей, гипотез, построению теорий, но такие способности свойственны для 
ограниченной части общества. 

Любая деятельность включает составляющие части' цель, средство, результат, сам 
процесс деятельности В овладении студентами основами, методологией исследователь
ской деятельности следует учитывать следующий аспект. Овладеть методологией, в ча
стности научно-исследовательской деятельности, означает овладеть системой методов. 
Мы обладаем методом, если знаем, в какой последовательности действий решать раз
личные задачи, умеем применять знания на практике, такой точки зрения, высказанной 
В С Швыревым и Б.Г Юдиным, придерживается автор. 

Любое исследование содержит последовательность основных структурных элементов, 
разные авторы формулируют их по-разному, но в принципиальной сущности они сводят
ся к следующим, выраженным на философском уровне в свернутом виде знаний (рис 1): 

Постановка задачи 
i 

Предварительный анализ имеющейся информации, 
условий и методов решения задач данного класса 

Формулировка исходных гипотез 
i 

Теоретический анализ гипотез 

Планирование и организация эксперимента 

Проведение эксперимента 

Анализ и обобщение полученных результатов 
i 

Проверка исходных гипотез на основе полученных фактов 

Окончательная формулировка новых фактов и законов 
i 

Получение объяснений и научных предсказаний 

Рис.1. Система структурных элементов исследования 

Исследовательская деятельность является творческой деятельностью, ведущая роль в 
творчестве, с точки зрения личностного подхода, принадлежит воображению, интуиции, 
самоактуализации личности. 
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