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планов. При этом неявно осознается их отдельность, единичность в про-
цессе обучения. Однако если говорить о видах учебных практики (учеб-
но-исследовательская и два вида педагогической), то речь должна идти о 
непрерывности реализации этих практик в образовательном процессе. 
Другими словами, существует необходимость трансформации практики 
как событийного явления, семантически окрашенного иначе, чем повсе-
дневная образовательная практика, в перманентные формы осуществле-
ния практики с возможностями промежуточного оценивания. Следует 
говорить о постоянном оценивании совершенствующихся навыков ака-
демического письма, участия самих студентов в процессе преподавания 
(сошлемся на наш опыт участия студентов-модераторов в учебном про-
цессе), научно-исследовательской деятельности – участии студентов в 
научно-исследовательской работе, работе студенческих семинаров, клу-
бов и т. д. Опять-таки, здесь всегда придется говорить о трудозатратно-
сти и неоцененности усилий преподавателей, практикующих такие виды 
деятельности. Однако, на наш взгляд, только так всерьез можно говорить 
о практической направленности образовательного процесса по нашей 
неординарной специальности. 

И как следствие всего выше сказанного – осознание необходимости 
формирования системы критериев, которые бы позволяли оценить нара-
щивание степени усвоения студентами практических умений и навыков – 
от курса к курсу. В равной же степени нужно добиться создания некото-
рого алгоритма формулировки единого – с заданными пределами интер-
претации – спектра заданий, которые отражали бы логику преемственно-
сти практических навыков по всем важнейшим видам учебной деятель-
ности. 

 
 

О. В. Шубаро 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ НИРС 
 
В современном обществе наблюдается повышение уровня интеллек-

туализации всех сфер деятельности. Основа этих изменений – в повыше-
нии роли науки и современных технологий. Потенциал развития общест-
ва в возрастающей степени определяется объемом информации и уров-
нем знаний, которыми оно располагает. 

Система современного высшего образования – это наиболее значи-
мый фактор общественного развития. В этом контексте можно говорить 
об изменении приоритетов в системе высшего образования, что объясня-
ется повышенными требованиями к качеству высшего образования в со-
временном обществе. 

В современных условиях особенно остро ощущается необходимость 
перехода от процесса пассивного усвоения определенного объема знаний 
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(которые постоянно устаревают) к развитию творческих, исследователь-
ских способностей и навыков студентов в процессе учения. До недавнего 
времени учебное заведение ставило своей целью передачу знаний от 
преподавателя к студенту, чему способствовала подготовка и чтение оп-
ределенного количества учебных курсов, что, в свою очередь, предпола-
гало значительный объем аудиторных занятий, т. е. на самостоятельную 
работу, в том числе научно-исследовательского характера, оставалось 
меньше времени. 

Сегодня выпускник, чтобы быть востребованным на рынке труда, 
должен соответствовать определенным требованиям: обладать обшир-
ными знаниями, практическими навыками применения теоретических 
знаний в различных условиях профессиональной деятельности; способ-
ностью быстро осваивать новые технологии; навыками самообразования; 
способностью осуществлять творческую и исследовательскую деятель-
ность. Выпускник вуза должен уметь критически мыслить, быть способ-
ным генерировать новые идеи, принимать нестандартные решения. 

Следовательно, стратегия образования в вузе должна быть ориенти-
рована не на трансляцию знаний, а на организацию активных видов по-
знавательной деятельности студентов. Эта установка может быть реали-
зована через включение в учебную деятельность элементов проблемати-
зации, научного поиска, разнообразных форм самостоятельной работы 
студентов. Такая стратегия означает переход от практики воспроизведе-
ния к практике понимания, критического мышления, творческого поиска 
в процессе овладения будущей специальностью. 

Современное образование должно быть конкурентно способным, 
органично сочетающим теоретические знания и практические навыки; 
оно должно быть ориентировано на овладение базовых составляющих 
учебного процесса, которые в дальнейшем позволят студенту по мере 
необходимости приобретать знания самостоятельно. 

Пути трансформации современной системы высшего образования 
предполагают изменение традиционной роли преподавателя и студента в 
учебном процессе. Преподаватель выступает в роли менеджера, методи-
ста, проектировщика, одним словом, «режиссера» учебного процесса, а 
не транслятора учебной информации. 

Соответственно, меняется статус и роль студента в процессе обуче-
ния: из преимущественно пассивного получателя информации он пре-
вращается в активного субъекта образовательного процесса. 

Повышение качества образования в вузе может быть достигнуто в 
первую очередь в результате создания творческой образовательной сре-
ды, нацеленной на формирование и развитие исследовательского потен-
циала студента. В результате студент сможет рассматривать себя в каче-
стве полноправного члена сообщества ученых, осуществляющих откры-
тия и предполагающих решения проблем. 



 20

Как известно, учебный процесс в вузе представляет собой синтез 
обучения, воспитания, производственной и учебной практики и научно-
исследовательской работы. Но в процессе обучения, выступающего в ос-
новном в виде лекционных и семинарских занятий, не всегда находят от-
ражение новейшие достижения науки, поэтому особенно эффективным 
способом повышения уровня подготовки специалистов с высшим про-
фессиональным образованием в университете является непрерывная сис-
тема научно-исследовательской работы студентов. 

НИРС – это один из наиболее эффективных видов самостоятельной 
работы, способствующий полноценной подготовке специалистов высо-
кого уровня. Основной целью организации и развития системы научно-
исследовательской работы студентов является повышение уровня подго-
товки будущих специалистов с высшим образованием, выявление та-
лантливых студентов, заинтересованных в научно-исследовательской 
деятельности. 

Основными задачами НИРС являются: обеспечение интеграции 
учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов; созда-
ние условий для реализации личностных творческих способностей уча-
стников НИРС; выявление и отбор наиболее талантливых студентов для 
дальнейшего прохождения учебы в магистратуре и аспирантуре; форми-
рование способностей для реализации полученных результатов научно-
исследовательской работы в практической деятельности; повышение 
массовости и эффективности НИРС в вузе путем привлечения студентов 
к исследованиям по наиболее приоритетным направлениям науки, свя-
занным с потребностями современного общества; развитие межвузов-
ских связей. 

Структурно процесс научно-исследовательской деятельности может 
быть представлен следующим образом: 

• планирование – определение проблемы, разработка тематики 
НИРС, средств и форм сбора полученных данных, согласова-
ние планов учебной и научно-исследовательской работы; 

• организация – работа организационно-методической службы, 
материально-техническое обеспечение исследований, созда-
ние условий для консультирования и контроля в процессе на-
учно-исследовательской деятельности; 

• подведение итогов, анализ полученных результатов, поощре-
ния лучших исследовательских проектов. 

Как правило, выделяют две формы организации научно-
исследовательской работы: научно-исследовательская работа, включен-
ная в учебный процесс (УИРС) и научно-исследовательская работа, вы-
полняемая во внеучебное время (НИРС). 

УИРС предполагает выполнение творческих заданий научно-иссле-
довательского характера в период прохождения учебной или педагогиче-
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ской практики, написание рефератов или эссе по конкретной теме с за-
данной проблемной структурой, выполнение индивидуальных творческих 
заданий с предварительной общей (групповой) или индивидуальной кон-
сультацией преподавателя; выступления с научными докладами на специ-
альных семинарах, подготовку и защиту курсовых и дипломных проектов. 

НИРС включает работу студентов в научных кружках, студенческих 
научных обществах (СНО), студенческих научных лабораториях 
(СНИЛ); выступление с докладами на научных конференциях; участие 
студентов в исследованиях в рамках госбюджетных или хоздоговорных 
научных тем совместно с преподавателями кафедры; участие в конкур-
сах студенческих научных работ, конкурсах на соискание грантов; в 
предметных олимпиадах, творческих вечерах, конференциях междуна-
родного уровня. 

Кроме того, научно-исследовательская работа может быть индивиду-
альной или коллективной, т. е. выполняемой в рамках студенческого на-
учного общества, студенческой научно-исследовательской лаборатории. 

Чтобы научно-исследовательская работа стала эффективной, необ-
ходимо использовать системный подход в ее организации и проведении с 
учетом индивидуальных способностей учащихся. Достаточно распро-
страненная до недавнего времени в практике высшей школы ориентация 
на предметное обучение, недооценка личностно-ориентированного спо-
соба образования снижала результативность научно-исследовательской 
работы. 

Системный подход предполагает такую организацию научно-
исследовательской работы, при котором все ее виды и формы органично 
дополняют друг друга, находятся во взаимообусловленности, предпола-
гают создание условий, обеспечивающих результативность ее достиже-
ний, формирование творческих качеств обучающегося. 

Функционирование системы НИРС не должно стать самоцелью. 
Системный подход в организации научно-исследовательской работы 
студентов должен обеспечить согласованность научных исследований, 
выполняемых студентами, с другими видами учебного процесса: обуче-
нием, воспитанием, различными видами практики. 

В этом контексте основным принципом организации НИРС является 
интеграция учебно-воспитательного и научно-исследовательского про-
цессов; последовательность в освоении принципов, методов и техноло-
гий научных исследований в соответствии с этапами образовательного 
процесса. 

Реализация системного подхода в организации НИРС может быть 
достигнута через включение заданий научно-исследовательского харак-
тера в учебные занятия. Например, проведение семинарских занятий по 
сценариям «брифинга», «концептуального театра», «круглого стола», 
«пресс-конференции», «дебатов»; подготовка дипломных работ с иссле-
довательскими разделами или целиком научно-исследовательского ха-
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рактера; апробация результатов научных исследований в процессе про-
хождения студентом учебной или преддипломной практики; организация 
учебно-методическими подразделениями университета специальных кур-
сов, программ для групп, объединяющих наиболее заинтересованных и 
талантливых студентов; введение спецкурсов «Академическое письмо», 
«Основы научных исследований» в учебные планы с целью подготовки 
студентов к выполнению самостоятельной научной работы путем приви-
тия им умений, навыков выполнения НИР, ознакомления с методами на-
учно-исследовательской работы, необходимыми будущему ученому. 

Системный подход к НИРС должен обеспечивать непрерывное уча-
стие студентов в научной работе в течение всего периода обучения. 
Важнейшей составляющей системного подхода в организации НИРС яв-
ляется преемственность ее методов и форм от курса к курсу, от одной 
дисциплины к другой, от одних видов занятий к другим. Необходимо, 
чтобы объем и уровень сложности приобретения студентами знаний, 
умений и навыков в процессе выполняемой ими научно-исследова-
тельской работы возрастали постепенно. 

На 1-м и 2-м курсах студенты должны быть ориентированы на овла-
дение общенаучными навыками и способами приобретения знаний, не-
обходимых для выполнения научной работы; на обучение основам само-
стоятельной работы. Данные подходы могут быть реализованы посред-
ством подготовки рефератов или эссе по конкретной теме с заданной 
проблемной структурой, осуществления научных исследований в сту-
денческих научных кружках, научных обществах. На 3-м курсе в процес-
се усвоения учебной программы и выполнения самостоятельных творче-
ских заданий у студентов должны быть сформированы специальные ис-
следовательские навыки, он должен быть знаком с методикой проведе-
ния научных исследований и способами обработки полученных резуль-
татов. Научные результаты, полученные студентами в процессе их ис-
следований, должны стать предметом творческих дискуссий в ходе про-
ведения внутривузовских конференций. Работы исследовательского ха-
рактера должны быть представлены на конкурс студенческих научных 
работ. 

На 4-м, 5-м курсах должно происходить дальнейшее формирование, 
закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, развитие 
творческого мышления, умения самостоятельно принимать и реализовы-
вать решения, уметь использовать полученные знания на практике, в том 
числе и в рамках учебной и производственной практики. На этом этапе 
студенты должны активно участвовать в научных конференциях, респуб-
ликанском конкурсе научных работ студентов, в конкурсах на получение 
грантов, объявляемых как Министерством образования, так и универси-
тетом. Предоставление грантов является одной из реальных форм финан-
совой поддержки научно-исследовательской деятельности студентов. 
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Таким образом, опыт организации НИРС показывает, что исследо-
вательская работа способствует эффективному приобщению студентов к 
профессиональной деятельности, повышает стремление студентов к са-
мостоятельным творческим достижениям. 

Воплощение принципа системного подхода в полной мере возможно 
прежде всего в университете, сочетающим обучение с научным исследо-
ванием. Использование научно-исследовательского принципа обучения, 
основанного на приобщении студентов к творческой работе и осуществ-
лению в студенческие годы реальной научно-исследовательской дея-
тельности, обеспечивает формирование творческого мышления у обу-
чающихся, что в дальнейшем будет способствовать успешному обуче-
нию в магистратуре и аспирантуре, ориентировать на практическое при-
менение результатов научно-исследовательской работы. 

 
 


