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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Цель статьи – раскрыть особенности и возможности науч-

но-исследовательской работы в организациях среднего профессионального 

образования (СПО). 

Методы – теоретические: анализ законодательной, нормативной доку-

ментации; сравнение и обобщение выводов ученых об исследовательской дея-

тельности; эмпирические: педагогическое наблюдение, изучение опыта орга-

низации исследовательской работы. 

Результаты. Предложено определение понятия «исследовательское уме-

ние»; разработана система организации научно-исследовательской деятельно-

сти в организациях среднего профессионального образования, включающая 

определение подходов к понятию «исследование»; составление программы 

формирования исследовательских умений и программы подготовки педагоги-

ческих работников организации СПО к организации и проведению исследо-

вательской деятельности со студентами; определение субъектных функцио-

нальных связей для реализации программы исследовательской деятельности; 

создание инновационной инфраструктуры как совокупности ресурсов 

и средств, обеспечивающих обслуживание исследовательской деятельности. 
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Научная новизна. Предпринята попытка восполнить пробелы в методо-

логии организации научно-исследовательской деятельности в организациях 

среднего профессионального образования. Выявлены особенности образова-

тельной программы СПО, определяющие формы научно-исследовательской 

деятельности. Предложены новые подходы к понятию «исследование», форми-

рованию исследовательских умений и развитию профессионально-педагоги-

ческих компетенций преподавателей как субъектов исследовательской дея-

тельности. 

Практическая значимость – применение описанных в статье подходов 

к проведению исследовательской работы в организациях среднего профес-

сионального образования позволяет повысить уровень обучения студентов 

и расширить функциональные возможности педагогических работников. 

Ключевые слова: исследование, научно-исследовательская деятель-

ность, исследовательские умения, среднее профессиональное образование, 
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SCIENTIFIC-RESEARCH WORK OF STUDENTS  
IN ORGANIZATIONS OF SECONDARY VOCATIONAL 

EDUCATION 

Abstract. The aim of the study is to reveal features and possibilities of re-

search work in the organizations of secondary professional education. 

Methods. Theoretical methods involve analysis of legislative, normative 

documents; comparison and generalization of the findings of scientists on re-

search activities. Empirical methods: pedagogical observation, to study the ex-

perience of organization of research work. 
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Results. The definition of «research ability» is proposed; the system of or-

ganization of research activity in the organization of secondary vocational educa-

tion, including the identification of approaches to the concept of «research» is de-

veloped; development of a program of research skills formation is given; definition 

of subjective functional relationships for the implementation of the programmer of 

research; the development of training programs for teaching staff the organization 

of the secondary professional education to the organization and conduct of re-

search activities with students; creation of innovative infrastructure as a set of re-

sources and means to ensure the maintenance of research activities. 

Scientific novelty. An attempt to fill the gaps in the methodology of organiza-

tion of research activity in organizations of secondary vocational education is tak-

en. Peculiarities of the educational programs of secondary vocational education, 

defining the forms of research activities are disclosed. Approaches to the concept 

of «research», the formation of research skills and development of professional-pe-

dagogical competences of teachers as subjects of research activities are proposed. 

Practical significance. The use of suggested approaches to conducting re-

search in organizations of secondary vocational education can increase the level of 

students and extend the functionality of teachers. 

Keywords: research, scientific research, research skills, secondary voca-

tional education, modernization of education. 
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Законодательно-нормативные документы, сопровождающие процессы 

модернизации в российском профессиональном образовании, предусмат-

ривают применение современных педагогических технологий, развиваю-

щих у обучающихся исследовательские умения и навыки. 

В программном документе «Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) обраща-

ется внимание на необходимость проведения исследований для решения 

задач инновационного развития государства и развития у обучающихся 

способности к критическому мышлению и навыков самостоятельной дея-

тельности [17]. 

Закон «Об образовании в РФ» конкретизирует условия осуществле-

ния исследовательской деятельности и ознакомления с ее результатами [12]. 

Так, в ст. 29 «Информационная открытость образовательной орга-

низации» закона РФ «Об образовании» содержится перечень информаци-

онных ресурсов, которые должны быть в открытом доступе в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях. Один из перечисленных ресурсов – 
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сведения о направлениях и результатах научной (научно-исследователь-

ской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществле-

ния (в статье в скобках указано – для образовательных организаций выс-

шего образования, организаций дополнительного профессионального об-

разования). 

В ст. 34 (п. 23) закона «Об образовании в РФ» отдельно для студентов 

высшей школы отмечено право участвовать в научно-исследовательской, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образо-

вания и (или) научных работников научных организаций [12]. 

Таким образом, проведение научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельности является одним из основных направлений развития 

высшего образования [9]. 

Следует отметить, что согласно перечню основных прав обучаю-

щихся (ст. 34 закона «Об образовании в РФ») всех типов образовательных 

организаций, следовательно и среднего профессионального образования, 

студенты имеют право: 

● на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

и спортивных мероприятиях, в том числе официальных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях (п. 22); 

● на направление для обучения и проведения научных исследова-

ний по избранным темам на стажировки (в том числе в рамках академи-

ческого обмена) в другие образовательные и научные организации, вклю-

чая высшие учебные заведения (п. 24); 

● на бесплатное опубликование своих работ в изданиях образова-

тельной организации (п. 25) [12]. 

Таким образом, закон «Об образовании в РФ предусматривает уча-

стие в исследованиях студентов всех типов образовательных организаций 

с целью предоставления им равных прав в развитии их творческих спо-

собностей и удовлетворении их интересов. 

В нормативных документах, конкретизирующих задачи перспек-

тивного развития российского образования, значительное внимание уде-

лено необходимости проведения исследовательской деятельности как од-

ному из условий личностного развития обучающихся и подготовки каче-

ственного кадрового потенциала. 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2016–2020 годы отмечено, что «важной задачей системы образо-

вания станет ориентация образовательных программ на обучение навы-

кам, необходимым для инновационной деятельности, включая аналитиче-
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ское и критическое мышление, стремление к новому, способность к пос-

тоянному самообучению, … креативность и предприимчивость, а также 

готовность к работе в высококонкурентной среде» [7]. 

В педагогической науке исследование как процесс выработки но-
вых научных знаний и один из видов познавательной деятельности пред-

ставлено достаточно широко. Зарубежные ученые проанализировали нау-

ку как явление (К. Поппер, Т. Кун и др.) [5, 6]. В трудах отечественных ав-

торов рассмотрены особенности исследовательской деятельности в целом 
(Г. А. Балл, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, И. Я. Лернер, П. И. Пид-

касистый, В. А. Сластенин и др.). Научно-исследовательскую деятельность 

студентов вузов изучали В. И. Гинецинский, В. И. Журавлев, В. М. Лопат-

кин, М. Г. Ярошевский и др. Однако практика организации и проведения 
такой деятельности в организациях среднего профессионального образо-

вания (СПО) в период его реформирования не имеет достаточной теоре-

тической базы. 

Обратимся к Федеральным государственным образовательным стан-
дартам. Анализ областей применения компетенций студентов высшего обра-

зования (бакалавров, магистров) и видов их профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС показывает, что они под руководством 
научно-педагогических работников должны овладеть знаниями и умениями 

в экспериментально-исследовательской области (бакалавр) и научно-исследо-

вательским видом профессиональной деятельности (магистр). 

В ФГОС СПО подобные виды профессиональной деятельности и об-
ласти применения компетенций отсутствуют. 

Обозначим разницу между учебно-исследовательской и научно-ис-

следовательской работой. Под первой мы понимаем выполнение студен-

тами запланированных педагогом действий, направленных на поиск ин-
формации и доказательств с использованием методов наблюдения, сопос-

тавительного анализа и др. Согласно ФГОС СПО такая работа как один из 

видов учебной деятельности должна реализоваться на всех этапах ста-

новления специалистов в целях развития личности обучающегося и при-
обретения им исследовательских умений и навыков [13]. 

Научно-исследовательская работа (НИР) отличается от учебно-иссле-

довательской большей степенью самостоятельности в выборе изучаемой 

темы, в проведении исследования, представлении его результатов. Такая 
работа содержанием ФГОС СПО не предусмотрена и носит дополнитель-

ный характер к требованиям стандарта. Содержание и логика его изло-

жения в образовательной программе СПО не обеспечивают поэтапного 

формирования исследовательских умений и навыков в таком объеме и та-
ком количестве видов исследовательской деятельности, как в вузах. 
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Предлагаемая нами система организации НИР студентов СПО со-

стоит из следующих этапов: 

● определение подходов к понятию «исследование»; 

● разработка программы формирования исследовательских умений; 

● определение субъектных функциональных связей для реализации 

программы исследовательской деятельности; 

● разработка программы подготовки педагогических работников 

организации СПО к организации и проведению исследовательской дея-

тельности со студентами; 

● создание инновационной инфраструктуры как совокупности ре-

сурсов и средств, обеспечивающих обслуживание исследовательской дея-

тельности. 

Рассмотрим особенности каждого этапа. 

В справочной литературе понятие «исследование» трактуется как 

процесс выработки новых научных знаний, один из видов познаватель-

ной деятельности [10]. В научных трудах это понятие, как правило, под-

разумевает процесс познания нового явления для его практического ис-

пользования (В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, И. Я. Лернер, В. А. Слас-

тенин и др.). 

Если в высшей школе преобладает теоретический уровень научного 

познания (установление связей, закономерностей), в результате которого 

формулируются гипотезы, теории, законы, то особенность образователь-

ной программы СПО в доминировании эмпирической исследовательской 

работы, когда процесс сбора информации об изучаемых объектах осуще-

ствляется с помощью наблюдений и выполнения каких-либо измерений. 

Полученные опытным путем фактические данные систематизируются 

в виде таблиц, схем, графиков. 

На наш взгляд, в работе со студентами учреждений СПО следует ис-

пользовать принцип широкой трактовки понятия «исследование»: выделение 

проблемы, формулировку гипотезы, сравнение явлений, предметов, структу-

рирование материала, работу с текстом и т. д. При таком подходе целью ис-

следовательской деятельности становится функциональное формирование 

умений исследования как универсального способа освоения действительно-

сти через повышение мотивации студентов к учебной деятельности и акти-

визации их личностной позиции в образовательном процессе, основой кото-

рых является приобретение субъективно новых знаний [1]. 

Разработка программы формирования исследовательских умений 

и навыков должна осуществляться на основе принципов индивидуализа-

ции (определение возможностей каждого) и дифференциации (расшире-

ние перечня форм и видов исследовательской деятельности). 
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Немаловажно уточнить, что понятие «исследовательское умение» 

понимается учеными как способность 

● к проведению самостоятельных наблюдений, опытов, приобре-

таемых в процессе решения исследовательских задач (В. В. Успенский); 
● проведению самостоятельных наблюдений, экспериментов (В. В. Ус-

пенский, И. А. Зимняя, Е. А. Шашенкова и др.); 

● действиям, необходимым для выполнения исследовательской дея-

тельности (Н. В. Сычкова, П. Ю. Романов, М. Н. Поволяева и др.). 
Как видно из определений, к исследовательским умениям относят, 

как правило, те, которые имеют прямое отношение к опытному знанию. 

Все, что формально находится за его пределами, например: умения ви-

деть проблему, структурировать материал, доказывать и защищать свои 
идеи – ускользает из поля зрения [14]. 

Мы предлагает следующее определение исследовательского умения, 

основанное на функциональных возможностях исследования в развитии 

личности: это готовность к аналитической мыслительной деятельности, 
проявляющейся в возможности выполнять действия, необходимые для 

решения поставленных задач или проблемы. 

В контексте нашего обсуждения выделим следующие исследователь-
ские умения: 

● видеть проблемы; 

● задавать вопросы; 

● выдвигать гипотезы; 
● давать определение понятиям; 

● классифицировать; 

● наблюдать; 

● проводить эксперименты; 
● структурировать материал; 

● делать выводы; 

● доказывать и защищать свои идеи. [14]. 

Необходимым элементом программы развития исследовательских 
умений и навыков является выбор форм деятельности, что и является од-

ной из основных задач современных педагогических технологий (Д. Б. Бо-

гоявленская, Дж. Брунер, Н. С. Лейтес, А. В. Леонтович и др.). 

Комплектность учебно-исследовательских форм, как и видов дея-
тельности, предлагается в ФГОС СПО. При выборе форм НИР, с нашей 

точки зрения, следует руководствоваться стандартами высшего образо-

вания: в ФГОС ВО (бакалавр и магистр) есть требование представления 

результатов выполненных работ, что подразумевает создание определен-
ных условий, в том числе возможность выступлений с докладами на кон-

ференции, научных публикаций [13]. Выбранные формы НИР дают воз-
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можность студентам и педагогическим работникам как их руководителям 

продемонстрировать результаты исследовательской деятельности и сфор-

мированность исследовательских умений. 

Как было отмечено в начале статьи, законодательно-нормативные 
документы рассматривают проведение НИР научно-педагогическими ра-

ботниками вузов. Педагоги СПО, обеспечивающие практико ориентиро-

ванную подготовку специалистов среднего звена, готовы в большей сте-

пени не к теоретическим изысканиям, а к проведению исследований 
в лабораториях, на учебных полигонах и (или) в производственных усло-

виях с использованием натурных образцов или моделей, а также к их из-

готовлению [15]. Следовательно, формирование умений и навыков иссле-

довательского поиска у преподавателей и студентов системы СПО – зада-
ча, имеющая самостоятельную ценность, решение которой обеспечивает 

качество специалистов в соответствии с указанными выше документами. 

Содержание программы подготовки педагогических работников уч-

реждений СПО к организации и проведению исследовательской деятель-
ности со студентами основано на применении деятельностного подхода 

и предлагает: 

● овладение знаниями о научном исследовании; 
● актуализацию у преподавателей знаний о технологических про-

цессах, используемых на производстве; 

● ознакомление с перспективами развития отрасли; 

● организацию совместного со студентами обсуждения проблем 
и выбор тем для исследования. 

Необходимым элементом системы организации НИР студентов СПО 

является инновационная инфраструктура, которая представляет собой сис-

тему связей и порядок взаимодействия профессиональных и методических 
объединений в учреждении профобразования, обеспечивающие планирова-

ние и проведение научно-исследовательской работы. Согласно внутренней 

структуре учреждений СПО, методическое объединение – это методический 

кабинет, профессиональные объединения – цикловые комиссии. 
Функциональное назначение инновационной инфраструктуры сле-

дующее: 

● информационное обеспечение (библиотека); 

● обеспечение производственно-технологическими ресурсами (цик-
ловые комиссии); 

● продвижение и реализация результатов исследовательской деятель-

ности, а также оказание консультативно-методической помощи (методи-

ческий кабинет). 
Модернизация российского образования привела к структурным из-

менениям в его профессиональном секторе, в частности к появлению уни-
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верситетских комплексов, в которые были включены организации СПО [2, 4, 

5]. Под университетским комплексом обычно понимается объединение раз-

ноуровневых организаций профессионального образования, существующее 

в едином учебно-научно-производственном пространстве, где реализуются 
образовательные программы различных уровней профессионального образо-

вания с использованием материальных, интеллектуальных ресурсов, создан-

ных при участии педагогических работников комплекса. 

Одна из основных задач функционирования университетских ком-

плексов – установление тесных связей между образовательными органи-

зациями (Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 676 «Об 

университетских комплексах»). Решение данной задачи требует проведе-

ния мероприятий, в которых могут принимать участие студенты и науч-

но-педагогические работники организаций как высшего, так и среднего 

профессионального образования. 

Практика функционирования университетских комплексов показа-

ла, что студенты СПО получили реальную возможность заниматься не 

только учебно-исследовательской, но и научно-исследовательской дея-

тельностью с последующей демонстрацией результатов НИР. 

Так, в структурных подразделениях СПО в федеральном государст-

венном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) за 

последние годы наблюдается рост показателей научно-исследовательской 

работы студентов и педагогических работников (рис. 1). 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

Участие в конференциях Печатные статьи

81

109

133

81

109

133

 

Рис. 1. Показатели научно-исследовательской работы студентов СПО: 

 – 2013 г.;  – 2014 г.;  – 2015 г. 

Студенты Новосибирского техникума железнодорожного транспорта 

принимают участие в внутриуниверситетских и межвузовских конференци-

ях. В 2013 г. они приняли участие в работе девяти секций научно-техничес-
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кой конференции СГУПС и завоевали два призовых места; в 2014 г. – в вось-

ми секциях, получив также два призовых места, одно из которых – первое; 

в 2015 г. – тоже в восьми секциях с тремя призовыми местами. 

Тематика, содержание и уровень докладов позволяют наиболее спо-

собным студентам СПО конкурировать со студентами вузов. Результаты НИР 

студентов помогают выявлению наиболее способных учащихся, склонных 

к дальнейшей научной деятельности, и служат средством для проектиро-

вания их индивидуальной образовательной траектории. 

Организация НИР студентов СПО как технология обучения способ-

ствует профессиональному росту педагогических работников, расширяя 

их познания в области содержания преподаваемой дисциплины (междис-

циплинарного курса, профессионального модуля), развивая их профес-

сионально-педагогические компетенции; дает возможность установить 

тесное взаимодействие с преподавательско-профессорским корпусом 

университетского комплекса, а также с работодателями на основе совме-

стных действий по формированию у студентов исследовательских умений 

и навыков [3, 6, 16, 19, 20]. 

Данные диаграммы (рис. 2) свидетельствуют о возросшей активно-

сти педагогов СПО в проведении собственных исследований и об их го-

товности к организации научно-исследовательской работы студентов, 

включающей умения: 

● создавать условия для самостоятельной работы студентов; 

● вовлекать студентов в научно-исследовательскую работу; 

● находить источники информации, содержащие современные на-

учно-теоретические сведения в области преподаваемой дисциплины. 
 

 

Рис. 2. Показатели научно-исследовательской работы 
педагогических работников СПО: 

 – 2013 г.;  – 2014 г.;  – 2015 г. 



Научно-исследовательская работа студентов 
в организациях среднего профессионального образования 

 

The Education and science journal № 5 (134) 65 

Проведение НИР способствует достижению качественно новых ре-

зультатов в подготовке специалистов среднего звена, повышению ресурс-

ных и функциональных возможностей педагогических работников орга-

низаций СПО, формированию у них новых системных качеств, интегра-

ции теоретической фундаментальности образовательного процесса с практи-

коориентированностью. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. В. А. Федоровым 
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ СИСТЕМЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Цель статьи – научно-методическое обоснование модели 

компететностно-ориентированного оценивания освоения программ приклад-

ных специальностей с учетом дифференциации академических и професси-

ональных квалификаций выпускников. 

Методология и методы исследования: системно-деятельностный и ком-

петентностно-ориентированный подход, структурно-функциональный анализ 

деятельности, обобщение. 

Результаты. Проведен научный анализ проблемы дифференциации 

квалификаций выпускников профессиональных образовательных организа-

ций по двум направлениям – академическому и практико-ориентированному. 

Показано, что эти группы образовательных результатов имеют разных заказ-

чиков. Обоснована роль государства как заказчика академических квалифи-

каций и посредника между рынком труда, требования которого оформлены 

в виде профессиональных стандартов, и системой профессионального образо-

вания, выполняющей заказ работодателей на профессиональные квалифика-

ции. 




