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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу высшего образования – изучению проблемы подготовки 

научных кадров в современном образовательном пространстве вуза и мотивации к продолжению научной деятель-
ности студентов в профессиональной среде. В статье представлены результаты проведенного социологического 
опроса среди студентов и преподавателей Владивостокского государственного университета (ВВГУ), которые по-
казали слабую мотивированность как самих учащихся, так и преподавателей, осуществляющих научное руковод-
ство. В связи с этим, задачами организации научно-исследовательской работы, по мнению автора, являются фор-
мирование на базе каждого вуза структуры, осуществляющей мероприятия, направленные на развитие научного 
потенциала студентов, начиная с 1 курса их обучения в вузе, путем выстраивания единой образовательной среды. 
При этом, одной из важных задач образовательного пространства вуза остается создание предпосылок для воспита-
ния и реализации личностных и творческих способностей студентов для научно-исследовательской работы, которая 
должна осуществляться параллельно в рамках основного образовательного процесса, развивая информационно-
коммуникативную культуру личности самого обучающегося. 

Ключевые слова: образование, научная деятельность, научно-исследовательская деятельность, самостоятель-
ная работа, высшее образование, системное мышление, информационная база, научная активность, региональный 
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Abstract. The article is devoted to the topical issue of higher education – the study of the problem of training scientific 

personnel in the modern educational space of the university and motivation to continue the scientific activity of students in a 
professional environment. The article presents the results of a sociological survey conducted among students and teachers of 
Vladivostok State University (VVSU), which showed poor motivation of both students themselves and teachers who carry 
out scientific guidance. In this regard, the objectives of the organization of research work, according to the author, are the 
formation of a structure on the basis of each university that carries out activities aimed at developing the scientific potential 
of students, starting from the 1st year of their studies at the university, by building a unified educational environment. At 
the same time, one of the important tasks of the educational space of the university remains the creation of prerequisites for 
the education and realization of students’ personal and creative abilities for research work, which should be carried out in 
parallel within the framework of the main educational process, developing the information and communication culture of 
the student’s personality.

Keywords: education, scientific activity, research activity, independent work, higher education, systems thinking, infor-
mation base, scientific activity, regional university, scientific interest

ВВЕДЕНИЕ
Развитие современного социума происходит в стре-

мительно меняющемся, динамическом процессе, кото-
рый охватывает все сферы жизни общества. Достижения 
науки стоят в авангарде стремительных социальных 
преобразований, которые не только участвуют в форми-
ровании нового типа личности, но и предоставляют ус-
ловия для реализации научных идей развития общества 
в целом. 

Развитие современной личности выпускника вуза как 
будущего успешного профессионала на рынке труда не-
возможно без научного поиска и реализации своего ин-
теллектуального потенциала. Актуальность темы статьи 
обусловлена поиском решения одной из главных задач 
современной высшей школы – привлечь студентов к на-
учно-исследовательской деятельности и сформировать 
у них навыки системного мышления в образовательном 
пространстве. 

Проблеме привлечения и сохранения научных ка-
дров в высшей школе посвящен ряд исследований А.А. 
Литвинюка [1], Н.Н. Лебедевой [2], Н.Ф. Денисовой 
[3], в которых ученые подчеркивают актуальность за-
дачи удержания талантливых молодых специалистов в 
научных центрах и вузах России. Многие современные 
исследования уделяют внимание вопросу поиска меха-
низмов по закреплению молодежи в вузах [4-7], а также 

проблеме самого процесса формирования научно-кадро-
вого потенциала как резерва высшей школы [8-10].

Мы становимся свидетелями исторически значимого 
для научной мысли процесса – возвращения к истокам 
воспитания стремления к научному видению в моло-
дежной среде. Бесспорно, наука – область знаний, явля-
ющаяся основным двигателем человеческого прогресса, 
значение которого с каждым витком развития общества 
становится все более значимым для его функциониро-
вания в глобальных процессах настоящего момента. 
Поэтому тема развития научной сферы деятельности 
– это вопрос, актуальный не только в рамках образова-
тельной деятельности отдельного учебного заведения, 
но и политики всего государства. В современных го-
сударственных стандартах делается упор не только на 
развитие фундаментальной науки, но и на развитие при-
кладных направлений – всевозможных технологий, ме-
тодик, инструментов, инноваций и т.д. Важным вопро-
сом сегодняшнего дня остается привлечение молодых 
кадров к научным разработкам. На настоящий момент 
в рамках национальных программ действуют, работают, 
приносят ощутимые результаты в рамках Федерального 
закона РФ «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» национальные проекты, развивающие 
научный потенциал молодежи («Наука и универси-
тет», «Научно-техническое развитие РФ» и др.) [11, 12]. 
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Вузовское образование предполагает не только выпуск 
высококвалифицированных кадров на рынок труда того 
или иного региона, но и закрепление выпускников в 
самих учебных заведениях для развития научных при-
кладных направлений важных для развития определен-
ной территории. Однако возрастной показатель ученых 
в структуре высшего образования показывает то, что 
происходит «старение» научного кадрового потенци-
ала этой сферы. На сегодняшний день средний возраст 
докторов наук составляет 64,6 года, возраст кандидатов 
наук составляет 51 год [13]. Это статистика в среднем по 
Российской Федерации. Однако возрастные данные по 
научным кадрам в регионах, удаленных от центральных 
районов России, например, Дальневосточный регион, 
наглядно показывают, что из общего числа на данной 
территории ученые в возрасте до 40 лет составляют все-
го 32,2 %, молодых профессоров, доцентов в вузовской 
системе – менее 20% [14]. 

Научно-исследовательская работа (НИР) в универси-
тетской среде является одним из основополагающих ба-
зовых средств повышения уровня и качества подготовки 
будущих выпускников, готовых на практике наиболее 
эффективно применить полученные знания, умения и 
навыки. Именно научная сфера деятельности, привле-
чение студентов на ранних этапах обучения к истокам 
научной мысли позволяет не только сформировать на-
выки системного, логического мышления, но и развить 
собственный творческий и интеллектуальный потенци-
ал. При определении НИР студентов придерживаемся 
позиции Г.Г. Лобовой, которая считает, что данный вид 
студенческой работы – это некий процесс мыслитель-
ной деятельности, участвующий в поэтапном решении 
конкретной научной задачи, приближенной к реальной 
профессиональной деятельности [15, с.23]. Основные 
задачи НИР для студентов – знакомство с методами на-
учного познания, развитие когнитивного мышления, 
глубокое понимание и усвоение научного материала, 
формирование навыков самостоятельной и командной 
работы для решения научных задач, умение грамотно 
излагать в устной и письменной формах свою точку 
зрения в рамках научного стиля речи, знать стандарты 
оформления научных текстов и представлять собствен-
ные результаты. Вслед за И.А. Зимней, полагаем, что со-
держание научно-исследовательской работы студентов 
в университетском пространстве дифференцируется в 
зависимости от цели: 

1) учебно-исследовательская работа, целью которой 
будет освоение базовых принципов исследовательской 
деятельности под руководством и наставничеством на-
учного руководителя;

2) собственно исследовательская деятельность, цель 
которой использовать в работе полученные базовые 
знания по методам и способам исследования научного 
материала при непосредственном контроле научного ру-
ководителя;

3) самостоятельная научно-исследовательская дея-
тельность, цель которой отработать умения и навыки по 
решению определенных научных задач, при частичном 
контроле со стороны преподавателя [16].

Участие молодых исследователей в решении науч-
ных проблем – задача, стоящая перед вузами перифе-
рийных регионов и реализуемая в рамках собственной 
материально-технической базы. Молодежь, несмотря 
на имеющийся потенциал, не желает развиваться в этой 
отрасли знаний. Такое положение дел можно объяснить 
отсутствием регионального финансирования науки. 
Стоит отметить, что в региональной стратегии разви-
тия Приморского края до 2025 года не включен раздел 
стратегического развития науки и образования, так же 
не представлены региональные программы по развитию 
наукоемких исследований в рамках образовательных 
пространств Приморья. Однако не только факт неуча-
стия региональной политики в развитии научного по-
тенциала будущих кадров является причиной малой за-

интересованности молодежи в развитии своего научного 
потенциала, но и то, что произошло постепенное сниже-
ние престижности самой профессии ученого, а отсюда 
и снижение количества молодых последователей этого 
направления.

Формирование исследовательского потенциала сту-
дентов должно начинаться с самых первых курсов об-
учения. Для этого необходимо проводить определенную 
работу по организации исследовательской деятельно-
сти студента при поддержке со стороны преподавателя. 
Такая работа может реализовываться в процессе освое-
ния учебных дисциплин, в процессе проектной деятель-
ности, предметной практики, конференций, форумов, 
конкурсов и т.д. В технических и академических уни-
верситетах в начале обучения студентам лучше всего 
формировать навыки научной деятельности в рамках гу-
манитарных дисциплин, чтобы отработать умения ана-
литической работы и обработки информационно-тек-
стового материала для предъявления результатов своего 
исследования.

Постепенно, начиная с первого курса, идет формиро-
вание так называемой информационной культуры лич-
ности обучающегося, умеющего работать с информа-
цией. Личностный вклад в формирование собственного 
научного потенциала у обучающегося в вузе постепенно 
накапливается от курса к курсу, предполагая к концу об-
учения свободное ориентирование индивида в информа-
ционной среде. Самостоятельное накапливание и освое-
ние информационной базы вызывает потребность у уча-
щегося овладеть техниками и инструментами работы с 
информационным полем, которое подготовит будущего 
выпускника вырабатывать самостоятельные решения на 
основании коллективного опыта [17]. В этом мы видим 
важность сферы приложения знаний и умений студен-
тов как основного потребителя и производителя буду-
щей информации. Для этого необходимом развивать на-
учную компетентность индивида [18], которая включает 
в себя следующие составляющие: 

1) понимание значимости научной информации для 
развития умственных способностей;

2) формирование постоянной потребности в попол-
нении и обновлении информации;

3) умение правильно формулировать запросы на не-
обходимую информацию;

4) развитие навыков поиска и анализа требуемой ин-
формации;

5) умение идентифицировать правильность ответа 
на запрос информации;

6) владение навыками доступа к информационной 
базе данных;

7) оценивание информации с точки зрения ее прак-
тического применения;

8) умение использовать полученную информацию 
для решения научно-исследовательских задач.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель исследования – выявить причины отсутствия 

интереса среди студенчества к научно-исследователь-
ской деятельности в рамках образовательной среды выс-
шей школы.

Для достижения данной цели необходимо решить 
следующие задачи:

1) рассмотреть виды участия студентов в вузовской 
научно-исследовательской деятельности;

2) провести опрос среди участников образователь-
ного процесса (студентов и преподавателей) на предмет 
выявления «болевых» точек занятия наукой в рамках от-
дельного вуза;

3) определить и предложить инструменты и меха-
низмы для оптимизации научной деятельности высших 
учебных заведений.

В основу методологии данной работы положен ком-
плексный подход, с помощью которого происходило 
осмысление мотивации научно-исследовательской дея-
тельности студентов и преподавателей высшей школы. 
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В работе были использованы методы анализа научной 
и правовой литературы, систематизации информации, 
сравнения, анализа и обобщения педагогического опы-
та, с применением методики опроса и обработки данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Понимая важность развития науки в рамках реа-

лизации образовательной траектории в университет-
ском пространстве от студентов до молодых ученых и 
в целях выявления причин малой заинтересованности 
контингента, участвующего в научной деятельности 
университета, в ноябре 2022 года был проведен опрос 
среди студентов и преподавателей ВВГУ. В опросе 
приняли участие 204 преподавателя всех институтов 
ВВГУ и 618 студентов 1-3 курсов обучения следую-
щих направлений: Информационные системы и тех-
нологии; Бизнес-информатика; Государственное и му-
ниципальное управление; Дизайн; Международные 
отношения; Менеджмент; Нефтегазовое дело; 
Туризм; Сервис; Организация работы с молодежью; 
Педагогическое образование; Программная инженерия; 
Прикладная математика; Реклама и связи с обществен-
ностью; Юриспруденция; Лингвистика; Телевидение; 
Технология транспортных процессов; Товароведение; 
Торговое дело, Физическая культура; Экология и приро-
допользование; Экономика; Психология; Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов; 
Конструирование изделий легкой промышленности.

Проанализировав ответы респондентов из студенче-
ской среды, получили следующие результаты: 

Таблица 1 - Результаты опроса студентов ВВГУ о го-
товности их заниматься научно-исследовательской дея-
тельностью (ноябрь 2022 год)

Формулировка во-
проса Варианты ответов %

Считаете ли вы НИР 
важной частью про-
фессиональной под-
готовки студентов?

Да 70,3

Нет 29,7

Готовы ли вы за-
ниматься научно-
исследовательской 
деятельностью по-
мимо учебной?

Да 72,3

Нет 27,7

Какой вид НИР вам 
наиболее привлека-
телен?

Конкурсы, олимпиады 25,2

Публикация статей 66,9

Проектная деятельность 17,9

Что, на ваш взгляд, 
даст вам занятие 
НИР в вузе?

Получение стипендий разных 
уровней 82,4

Развитие собственного интел-
лекта 7,8

Помощь при трудоустройстве в 
престижные компании 56.4

Не определились с ответом 5,6%

Сумма ответов превышает 100%, так как по методике 
опроса можно было выбрать несколько вариантов. 

Анализ полученных результатов опроса студентов 
показывает, что большинство студентов видит прагма-
тическую цель в научно-исследовательской деятель-
ности. Можно предположить, что это связано с опре-
деленным потребительским отношением, характерным 
для последнего поколения молодёжи. Кроме того, мате-
риальное стимулирование важно для студенческой мо-
лодежи в связи с высокой оплатой обучения, и многие 
видят в НИР некий способ улучшить свое материальное 
положение, определяя при этом участие в НИР значи-
тельным фактором, способствующим дальнейшему тру-
доустройству. 

Преподаватели ВВГУ, отвечая на вопросы анкеты, 

показали следующие результаты:
Таблица 2 - Результаты опроса преподавателей 

ВВГУ о их готовности руководить НИР студентов (но-
ябрь 2022 год)

Формулировка во-
проса Варианты ответов %

Являетесь ли вы 
руководителем НИР 
студентов в настоя-
щий момент?

Да 98,2

Нет 1,8

Готовы ли вы добро-
вольно взять на себя 
научное руководство 
НИР студентов?

Да 33,8

Нет 66,2

Что, на ваш взгляд, 
может привлечь пре-
подавателей взять 
руководство НИР?

Снижение учебной нагрузки 76,4

Материальное стимулирова-
ние за каждый вид научной 
деятельности

82,1

Не вводить ограничения на 
количество участия по видам 
научной деятельности

65,4

Виды работ, которые 
помогают раскрыть 
научный потенциал у 
студентов

Написание научных статей 51,2

Участие в конкурсах, олим-
пиадах 81,2

Доклады на конференциях, 
форумах 78,2

Проектная деятельность 24,8

Сумма ответов превышает 100%, так как по методике 
опроса можно было выбрать несколько вариантов. 

Большинство опрошенных преподавателей задей-
ствованы в руководстве научных исследований студен-
тов. Однако многие респонденты отмечают то, что при-
чины, которые могут служить эффективным мотивато-
ром для преподавателей увеличить объем руководства 
в студенческих НИР - снижение предметной загружен-
ности по основной учебной деятельности и введение 
материального стимулирования за публикацию совмест-
ных статей со студентами в журналах, соответствующих 
уровню студенческих способностей и знаниям.

ОБСУЖДЕНИЕ
Теме научно-исследовательского потенциала выс-

шей школы посвящены работы таких ученых и ис-
следователей, как Г.А. Фурсина, И.А. Бедарчук, В.Н. 
Михелькевич, В.И. Ионесов, К.С. Итинсон, Г.В. Акопов, 
Л.Г. Хисамиева, П.В. Ткаченко и др. [18-24]. 

Ученые в своих работах подчеркивают роль препо-
давателя как руководителя в процессе НИР студентов. 
Они обращают внимание на то, что преподаватель как 
наставник студента должен в рамках своей профессио-
нальной компетенции сформировать у обучающегося 
актуальные навыки владения научной культурой: зна-
ния о структуре исследования, целях, задачах, актуаль-
ности, уметь отличать объект от предмета исследования, 
практической, теоретической значимости и новизне ис-
следования. Однако активность самого студента больше 
проявляется не на основании собственного желания, а 
под воздействием определенного волевого усилия, ко-
торое развивает и тренирует познавательную деятель-
ность личности обучающегося. Можно говорить о том, 
что активность в обучении служит формированию у 
учащегося стремления к непрерывному интеллектуаль-
ному развитию. Кроме того, начиная с первого курса ме-
няется роль преподавателя как научного руководителя: 
от полного контроля и сопровождения исследования до 
наблюдения и поддержки. Такое функционирование на-
учного руководителя служит мощным стимулом в вос-
питании познавательной самостоятельности в студенче-
ской среде [25]. 

Однако современный преподаватель высшей школы 
имеет большую нагрузку по основной учебной деятель-
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ности, это приводит к тому, что большинство из педаго-
гов не желают брать научное руководство без соответ-
ствующего материального стимулирования. 

Студент на старших курсах способен совершать дей-
ствия без непосредственной или опосредованной помо-
щи и указаний научного руководителя, действуя соглас-
но собственным выводам и установкам по выбору пра-
вильности выполнения этапа исследования [26]. Таким 
образом, научная деятельность позволяет обучающимся 
не только углубить свои знания в предметной области, 
но способствуют формированию когнитивных навыков 
у студентов. Они постепенно учатся выделять проблем-
ные вопросы, выдвигать гипотезы, заниматься поиском 
и анализом информации, формулировать собственную 
научную позицию и делать выводы. Кроме того, мы 
поддерживаем точку зрения многих исследователей [27-
31] в том, что НИР позволяет в образовательном уни-
верситетском ландшафте выявлять и отбирать наиболее 
способный контингент обучающихся, формируя таким 
образом будущую кадровую базу не только для научно-
исследовательской работы в системе образования, но и в 
перспективе – для профессиональной реализации на на-
укоемких производствах.

ВЫВОДЫ
Таким образом, глобальные изменения общества 

привели к изменению требований к выпускнику со-
временного вуза со стороны рынка труда. Прежде все-
го, особое значение приобрели навыки и умения на-
учно-исследовательской деятельности. Проведенное 
исследование позволяет говорить о том, что участники 
образовательного процесса в целом способствуют ста-
новлению научно-исследовательской деятельности 
вуза. Преподаватели готовы вносить свой вклад в раз-
витие научно-исследовательской работы студентов и 
представляют значимость данного вида работы. Однако 
преподавательскую активность в роли наставников НИР 
снижают следующие факторы: высокая учебная нагруз-
ка и недостаточное стимулирование со стороны адми-
нистрации вуза. Результаты ответов студентов показали, 
что они не готовы углубленно заниматься научно-иссле-
довательской деятельностью и не видят в ней эффектив-
ный канал для будущего успешного трудоустройства и 
дальнейшего карьерного роста. 

Современный уровень организации НИР студен-
тов требует достаточного финансирования со стороны 
государственных структур, чтобы эффективно решать 
проблемы воспитания научного потенциала в образова-
тельном пространстве вуза. Стоит отметить, что ВВГУ – 
региональный вуз академического статуса направлений 
подготовки молодых кадров. На его базе из собственного 
бюджета выделяются стимулирующие доплаты препо-
давателям, которые занимаются руководством НИР сту-
дентов. С целью воспитания и удержания научных ка-
дров в университетской среде необходимо возобновить 
интерес молодежи к занятию научными разработками. 
Но сам студент самостоятельно не имеет возможности 
получить значимые для осуществления НИР умения и 
навыки, необходимо наставничество и руководство со 
стороны педагогического персонала. В связи с чем счи-
таем, что повышение престижа ученого и возврат инте-
реса к НИР начинается с ощутимой поддержки педаго-
гического руководства в университетском пространстве. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
В дальнейшем считаем необходимым продолжить 

исследование процесса формирования научного потен-
циала в рамках высшей школы. Стимулом для становле-
ния молодого высококвалифицированного потенциала 
региона является региональная политика края по при-
нятию стратегии развития науки и техники, а также вне-
дрение программ поддержки молодых ученых и педаго-
гов высшей школы. Все это может существенно изме-
нить не только отношение к самой профессии ученого, 
но и способствовать развитию региональной экономики, 
что в рамках настоящих глобальных изменений в обще-

стве особенно актуально. 
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