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Аннотация. В данной статье рассмотрен опыт использования научно
исследовательских компетенций в образовательных стандартах, определены особенности 
формирования научно-исследовательских компетенций у  студентов на каждом из уровней 
подготовки, предложены рекомендации по формированию научно-исследовательских 
компетенций, в том числе с использованием систем дистанционного обучения..

Abstract. This article describes the experience o f using research competencies in educational 
standards, defines features o f the formation o f students research competences at the each training 
level, offers recommendations on the formation o f research competencies, including the use o f 
distance learning systems.

Ключевые слова: научно-исследовательские компетенции; образовательные
стандарты; система дистанционного обучения.

Keywords: research competence; educational standards; distance learning system.

24

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
mailto:egorkina@sde.ru
mailto:ivanov@sde.ru


В соответствии со стратегией инновационного развития Российской Федерации на пе
риод до 2020 года должен быть осуществлен переход экономики на инновационную соци
ально-ориентированную модель развития, при этом одним из приоритетных направлений ука
зывается развитие современного образования. Важным при этом должно быть грамотное по
строение образовательного процесса, находящегося в жесткой связке с наукой, производством 
и требованиями государства по формированию современного мирового уровня научных и тех
нологических знаний.

За счет актуализации содержания образовательных программ высшего образования, ак
тивизации деятельности подразделений в решении социально-экономических проблем регио
нов, реализации федеральных целевых программ, отраслевых и региональных научно-техни
ческих программ возможно формирование компетенций «инновационного человека» и повы
шение качества подготовки специалистов, научных и научно-педагогических кадров.

В российских публикациях зачастую исследования по научным-исследовательским ком
петенциям проводят либо в рамках определенных областей, либо по конкретным направле
ниям подготовки, либо достаточно узко в рамках какой-либо дисциплины. В настоящее время 
отсутствует четкое понимание что же такое научно-исследовательские компетенции и как они 
должны быть реализованы в образовательном процессе. В федеральных государственных об
разовательных стандартах (ФГОС) приведен достаточно минимальный перечень научно-ис
следовательских компетенций, а в наименовании образовательных программ приведены неак
туальные и достаточно устаревшие названия направлений подготовки.

При формировании научно-исследовательских компетенций студентов необходимо учи
тывать специфику подготовки будущих специалистов.

Формирование научных компетенций при непрерывном образовании на различных ста
диях подготовки видится следующим образом:

При подготовке бакалавров:
На начальных курсах для правильного усвоения научно-исследовательских компетенций 

обучающих необходимо знакомить с основными тенденциями развития приоритетных направ
лений науки, технологий и техники. Для усвоения и закрепления каждый из студентов должен 
проводить обзор литературных источников не старше 10-15 лет с приведением анализа и тен
денций развития касающееся его направления. При осуществлении лабораторных работ необ
ходимо учитывать не только специфику направления подготовки, но и требования современ
ного производства. Для этого видится проведение on-line семинаров, вебинаров с использова
нием систем дистанционного обучения [1,2,5-7].

На старших курсах при проведении лабораторных работ и семинаров необходимо пока
зывать возможности современного и передового оборудования, проводить обучающие семи
нары по формированию понятийного аппарата в области интеллектуальной собственности, 
управления производством, маркетингом, логистикой, инжинирингом, системным проектиро
ванием и т.д. Так как не каждое образовательное учреждение владеет передовыми исследова
тельскими ресурсами видится возможным проведение онлайн семинаров или вебинаров с ве
дущими специалистами, с закреплением полученного материала либо в компьютерном классе 
образовательного учреждения, либо с использованием дистанционных технологий в домаш
них условиях[3,4]. Также старшекурсникам может быть доступна возможность общения как 
со специалистами в конкретной области, так и ведущими данный курс преподавателями.
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Для грамотного усвоения научно-исследовательских компетенций у старшекурсников 
необходимо взаимодействие с кафедрами, на которых проводят научные исследования, актив
ное привлечение обучающихся к проектной деятельности широко использующейся в настоя
щее время во многих образовательных учреждениях, а также написание научных статей и фор
мирование результатов интеллектуальной деятельности.

При написании выпускной квалификационной работы бакалавр должен показать уро
вень усвоения научно-исследовательских компетенций т.е. владеть информацией об основных 
тенденциях развития в исследуемой в работе области, показать умение четко формировать 
цели и задачи, владеть понятийным аппаратом.

Магистры. На данной стадии, обучающиеся уже должны самостоятельно формулировать 
цели исследования в соответствии с выбранной темой и определенной научно-познавательной 
проблемой. Для этого магистранту необходимо умение определять степень разработанности 
проблемы исследования; умение самостоятельно формулировать проблему и приводить ее к 
виду, допускающему организацию исследования; готовность к определению цели и задач 
научных исследований в соответствии с тенденциями и перспективами развития. При обуче
нии необходимо находится в постоянном совершенствовании своего понятийного аппарата 
(слушать лекции ведущих ученых, посещать семинары), возможно участие в различных стар
тапах, научно-исследовательских проектах, в том числе и с привлечением производства. При 
том важным является написание научных статей, желательно в зарубежных журналах и фор
мирование результатов интеллектуальной деятельности.

Направлением будущих исследований видится в использовании дистанционных техно
логий и применении сетевого обучения, основанного на взаимодействии образовательное 
учреждение -  научно-исследовательский институт -  предприятие -  требования государства.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения программированию в 
общеобразовательной школе. Представлены некоторые результаты исследования 
отношений и потребностей субъектов образовательного процесса к обучению 
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Abstract. This article is dedicated to the problem o f teaching programming at schools providing 
general education. Some results o f the research o f the educational process’s subjects ’ attitudes and 
needs towards learning and teaching programming at schools are presented here.
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