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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Показана модель формирования готовности к научно-исследовательской деятель-
ности студентов младших курсов, раскрыты критерии, показатели и уровни готовности 
к НИД.  
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A MODEL OF DEVELOPING PREPAREDNESS FOR RESEARCH ACTIVITIES  

OF PRE-SERVICE TEACHERS OF PROFESSIONAL TRAINING 
 
A model of developing preparedness for research activities of junior students is presented, 

criteria, indicators and levels of preparedness to research work are described.  
 
Keywords: preparedness, research activities, a model of preparedness to research activi-

ties.  
 

На современном этапе развития системы 
высшего образования научно-исследова-
тельская деятельность (НИД) студентов 
приобретает все большее значение и пре-
вращается в один из основных компонентов 
профессиональной подготовки конкуренто-
способного специалиста. Это особенно каса-
ется выпускников педагогических специаль-
ностей, так как педагогического мастерства 
невозможно достичь без творческого поиска, 
открытий. Только педагог-исследователь, 
творец в состоянии подготовить нестандарт-
но мыслящих учеников, готовых решать са-
мые сложные задачи. Поэтому овладение 
будущими педагогами навыками научного 
исследования является важной предпосыл-
кой повышения качества образования.  

Эффективность НИД студентов в значи-
тельной степени определяется уровнем 
сформированности научно-исследователь-
ских компетенций и опытом творческой ис-
следовательской деятельности [2].  

Рассматривая организацию научно-ис-
следовательской деятельности студентов 
сквозь призму оценки степени ее эффек-
тивности, необходимо отметить, что она 
нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии. В этом мы убедились в результате 
проведенного исследования на базе ПГТА. 
Объектом исследования явились студенты, 
обучающиеся на II, III и IV курсах очной и 
вечерней форм обучения. Всего опросом 
было охвачено более 350 человек. Предме-
том исследования стал уровень организации 
научно-исследовательской работы студен-

тов (НИРС). В результате обработки полу-
ченных материалов были выявлены опреде-
ленные проблемы, решение которых явля-
ется нестандартным и основано на поиске 
новых подходов к научно-методическому 
обеспечению НИРС в вузе. В частности, мы 
обнаружили следующие недостатки: 

1. В организации научно-исследователь-
ской работы студентов отсутствует целост-
ная поэтапная программа вовлечения сту-
дентов в НИД на основе четко обозначен-
ных критериев.  

2. В неудовлетворительном состоянии 
находится мотивационный компонент уча-
стия значительной части студенческого 
контингента вуза в НИД на уровне осозна-
ния значимости для подготовки к будущей 
профессии.  

3. Отсутствует взаимосвязь научно-ис-
следовательской и учебно-исследователь-
ской работы студентов, реализуемой через 
активные методы обучения на занятиях.  

Отталкиваясь от этого спектра проблем в 
исследовании, мы попытались разработать 
определенную программу действий, на-
правленную на повышение эффективности 
управления научно-исследовательской дея-
тельностью студентов.  

Научно-исследовательская деятельность 
носит иерархический, ступенчатый харак-
тер. Успешное прохождение каждой ступе-
ни открывает возможность перехода на но-
вый, более серьезный уровень. Поэтому 
успех научно-исследовательской работы 
студентов старших курсов во многом зави-
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сит от формирования готовности к научной 
деятельности в вузе на младших курсах.  

На основании вышесказанного, с целью 
повышения эффективности организации 
научно-исследовательской работы студен-
тов нами разработана модель формирования 
готовности студентов младших курсов к 
научно-исследовательской деятельности.  

Задачами данной модели являются: 
1. Формирование общекультурных ком-

петенций, основанных на целостном пред-
ставлении о научных основах мира, на спо-
собностях научно анализировать социально 
значимые проблемы и процессы, на владе-
нии технологией научного исследования.  

2. Формирование профессиональных 
компетенций, включающих навыки органи-
зации учебно-исследовательской работы 
обучающихся, готовность к участию в ис-
следованиях педагогических проблем про-
фессионального образования, готовность к 
эвристической, инновационной деятельно-
сти, готовность к применению технологий 
формирования креативных способностей.  

3. Формирование креативных компетен-
ций, которые трактуются как способности к 
творчеству. Творческий подход в реализа-
ции педагогической деятельности является 
ее важнейшей характеристикой. В то же 
время творчество заложено в основу науч-
но-исследовательской деятельности.  

Процесс формирования готовности бу-
дущих педагогов профессионального обу-
чения к научно-исследовательской деятель-
ности реализуется на двух уровнях.  

Первый уровень осуществляется в рамках 
основной образовательной программы спе-
циальности «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» и направлен на формирование 
творческих способностей. Его реализация 
осуществляется с помощью организации за-
нятий по основным дисциплинам гуманитар-
ного и общепрофессионального блоков с ис-
пользованием активных методов обучения.  

Задачами данного уровня являются: 
• формирование творческого подхода к 

решению педагогических ситуаций; 

• формирование целостного представ-
ления о картине мира, ее научных основах; 

• формирование способности научно 
анализировать социально значимые про-
блемы и процессы; 

• овладение технологией научного ис-
следования.  

Второй уровень организации научно-
исследовательской деятельности характери-
зуется поэтапным включением студентов в 
НИД на основе индивидуальных программ 
во внеучебное время. Задача второго уровня 
состоит в организации НИРС, направлен-
ной на формирование готовности к серьез-
ным научным исследованиям. На этом 
уровне можно выделить две формы вклю-
чения студентов в НИД: 

• НИД, дополняющая учебный процесс; 
• НИД, протекающая параллельно учеб-

ному процессу.  
Научная деятельность, дополняющая 

процесс, предполагает привлечение студен-
тов к участию в работе научных групп, на-
учных конференций и семинаров, олимпиад 
и конкурсов и т. д. Цель: формирование го-
товности к участию в исследованиях про-
блем, возникающих в процессе подготовки 
специалистов [3].  

Исследовательская работа, параллельная 
учебному процессу, осуществляется в сле-
дующих формах: работа кружков, участие  
в международных исследовательских про-
граммах, участие в конкурсах и грантах  
и т. д. Цель:  

• формирование готовности к поиску, 
к созданию, к распространению и примене-
нию новшеств и творчества в образователь-
ном процессе для решения профессиональ-
но-педагогических задач; 

• формирование готовности к приме-
нению креативных способностей в учебном 
процессе профессиональной школы.  

Дальнейший процесс развития личности 
будущего педагога связан с определением 
программы развития соответствующих 
компетенций на каждом из вышеуказанных 
уровней организации научно-исследова-
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тельской деятельности в условиях их про-
фессиональной подготовки в вузе.  

На основе теоретического осмысления и 
обобщения опыта вовлечения студентов в 
НИД можно выделить критерии и показате-
ли готовности будущих педагогов к НИД, а 
также уровни готовности студентов млад-
ших курсов к НИД: низкий, средний и вы-
сокий.  

Мотивационный критерий связан с мо-
тивационно-ценностным отношением к 
НИД. Этот критерий определяется наличи-
ем положительного мотива к занятию НИД, 
осознанием личностных возможностей, це-
лостным представлением о картине мира, ее 
научных основах.   

Когнитивный критерий готовности сту-
дентов  к  НИД включает  знания методоло- 
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гических основ НИД, адекватное представ-
ление о познавательной деятельности.  

Деятельностный критерий включает ос-
воение методов исследования педагогических 
явлений, касающихся совершенствования 
преподавания и воспитания уча-щихся, уме-
ния планировать и реализовывать собствен-
ную исследовательскую деятельность, овла-
дения умениями и навыками защиты 
научных положений, оформления результа-
тов исследования в форме публикаций.  

Низкий уровень готовности к НИД предпо-
лагает обязательный минимум исследователь-
ской компетенции, заложенный в стандарт 
ВПО. Средний уровень достигается студента-

ми, которые в рамках участия в НИРС во вне-
учебное время сумели проявить и реализовать 
свои творческие возможности. Высокого 
уровня способны достичь наиболее одаренные 
студенты в области НИД, которые умеют ана-
лизировать и перерабатывать теоретический 
материал, конструировать педагогические мо-
дели, предлагать свои пути решения традици-
онных педагогических проблем.  

Таким образом, поставив задачу целена-
правленного формирования готовности к 
НИД у студентов младших курсов в ходе 
профессиональной подготовки, ее решение 
можно спроектировать и представить в виде 
следующей модели (см. рис.). 
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ИНТЕРЕС К ЧЕЛОВЕКУ КАК ЦЕННОСТНОЕ ОСНОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Статья посвящена актуализации проблемы интереса к человеку как ценностного 

приоритета педагогического взаимодействия, что вызвано необходимостью выстраива-
ния межличностных отношений участников образовательного процесса в современных 
условиях на основе гуманности, взаимоуважения, доверия, толерантности и эмпатии, 
стремления к взаимопониманию и сотрудничеству.  

 
Ключевые слова: интерес, интерес к человеку, педагогическое взаимодействие, 

ценностный приоритет.  
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INTEREST TO THE HUMAN BEING AS A VALUE FOUNDATION  
OF THE PEDAGOGICAL INTERACTION 

 
The material under consideration is devoted to the actualization of the issue of interest to 

the human being as a value priority in the pedagogical interaction. It is argued that under modern 


