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Аннотация. Введение. Готовность самостоятельно организовывать и осу-

ществлять научно-педагогический поиск, получать и использовать в своей 

практической деятельности новые знания должна стать отличительной осо-

бенностью современного, творчески работающего учителя. Обязательное на-

личие исследовательской компетентности у выпускников педагогических спе-

циальностей вузов декларируется в федеральных государственных образова-

тельных стандартах высшей школы. 

Цель статьи – привлечь внимание к актуализировавшейся проблеме 

развития исследовательских способностей будущих специалистов педагоги-

ческого профиля и необходимости усиления их методологической подготовки. 

Методология и методики. Исходя из понимания качества образования 

как совокупности его наиболее существенных характеристик (свойств, по 

А. И. Субетто) определены критерии оценки качества подготовки бакалавров 

и магистрантов к совмещению в своей будущей профессиональной деятель-

ности ее предметного и исследовательского компонентов. На основе система-

тизации, анализа и интерпретации материалов анкетного опроса профессор-

ско-преподавательского состава университета, индивидуальных бесед и вклю-

ченных наблюдений выявлены представления преподавателей о степени соб-

ственного вклада в творческое развитие учащихся и о качестве подготовки 

студентов к самостоятельному проведению исследований. 

Результаты. Получена информация об организации, содержании и техно-

логиях подготовки будущих педагогов к самостоятельной исследовательской де-

ятельности, созданных для этого условиях и достигнутых результатах. Установлен 

ряд положительных достижений в данном направлении, касающихся прежде 
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всего материально-технического и кадрового обеспечения образовательного про-

цесса. Вскрыты также явные упущения в программно-методическом обеспече-

нии образования, далеко не полное использование исследовательского потенци-

ала профессионально ориентированых учебных дисциплин и педагогической 

практики для приобретения учащимися исследовательского опыта. 

Научная новизна. Дана авторская оценка позиции части преподавате-

лей относительно практической реализации базовой целевой ориентации оте-

чественного высшего образования. Констатируется недостаточная методоло-

гическая подготовленность значительной части преподавателей университета 

к научному руководству исследовательской деятельностью бакалавров и ма-

гистрантов. 

Практическая значимость. Выделенные критерии оценки качества 

подготовки к исследовательской работе являются базой для разработки крите-

риально-оценочного инструментария уровня сформированности учебно-ис-

следовательских и научно-исследовательских умений и навыков. Предложены 

меры, реализация которых, по мнению авторов, будет способствовать повы-

шению исследовательской компетентности будущих специалистов и совер-

шенствованию управления образовательным процессом в целом. 

Ключевые слова: качество образования, образовательный процесс, ус-

ловия, результаты, критерии оценки, содержание и методы обучения, научное 

руководство исследовательской деятельностью, педагогическая практика. 
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Abstract. Introduction. The ability to independently organize and carry out 

scientific and pedagogical search, receive and apply in practice new skills is a dis-

tinctive feature of creative teachers. Obligatory presence of research competence 

among graduates of pedagogical specialties of higher education institutions is dec-

lared in federal state educational standards of the higher school. 
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The aim of the article is to direct attention of high school educators to the 

topical problem of pre-service teachers’ creativity development and the need to 

strengthen their methodological training. 

Methodology and research methods. Based on understanding of education qua-

lity as the ensemble of its essential characteristics (properties according to A. I. Subet-

to), evaluation criteria of quality of education of bachelor’s and master’s degree stu-

dents are revealed. The objective and research components are the basis for the deve-

lopment of criterion-evaluation tools of future profession. Teachers’ insights on the le-

vel of their own contribution to creative development of students and the quality of 

training of students to independent carrying out researches were made known using 

the following methods: structuring, analysis and interpretation of the questionnaire 

materials, individual interviews, and observation evaluation. 

Results. The data concerning the organization, content and technologies of 

teachers’ pre-service training for independent research activity, the learning con-

ditions created for their training and the outcomes are obtained. A number of po-

sitive results, especially in logistics and staffing of the educational process, are 

achieved. Evident mistakes in the program and methodological support of educa-

tional process, in the use of the vocational disciplines’ research capacity and teac-

hing practice for the development of students’ research experience are found. 

Scientific novelty. An authors’ estimation of a standpoint of some part of te-

achers in regard to practical realization of basic target orientation of the Russian 

higher education is given. Insufficient methodological readiness of a considerable 

part of university teachers and lecturers to the scientific leadership in research 

activity of bachelors and undergraduates is stated. 

Practical significance. The pointed and selected criteria for evaluation of 

quality of training to research work are base for development of criteria-estimated 

tools of level of formation of educational-research skills. The use of the proposed 

set of measures in pedagogical and management work, according to the authors, 

would serve to enhance research competence of future professionals and at large 

improve the management of educational process. 

Keywords: quality of education, educational process, conditions, results, 

evaluation criteria, education content and teaching methods, scientific supervisi-

on of research activity, teaching practice. 
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Введение 

Исследовательская деятельность педагога – составная часть содер-

жания его профессиональной работы. Овладение ею осуществляется по 

мере накопления педагогического опыта и мастерства, на что порой ухо-

дят годы нелегкого труда, не лишенного многочисленных педагогических 

ошибок. Именно поэтому обучение будущих педагогов исследовательской 

деятельности является одной из важнейших и сложных задач их вузов-

ской подготовки. 

Актуализация этой задачи еще более усиливается в связи с приня-

тием Профессионального стандарта педагога1, ориентирующего педагоги-

ческих работников на совмещение практически-предметного и исследо-

вательского аспектов их профессиональной деятельности. Встречаясь 

с трудностями в процессе исполнения своих профессиональных обязан-

ностей, они должны совершать в полном объеме необходимые исследова-

тельские действия: идентифицировать возникшую проблему, осмыслить 

ее суть, четко сформулировать предположение о возможных путях и спо-

собах ее разрешения, проверить их в практической деятельности, чтобы 

оценить продуктивность выдвинутой гипотезы для получения оптималь-

ного педагогического результата и спрогнозировать дальнейшее развитие 

исследуемой ситуации. 

Обзор литературы 
Проблема подготовки учителя к исследовательской деятельности ни-

когда не выходила из круга интересов известных российских ученых-пе-

дагогов. В ряде публикаций раскрыты многие сложные вопросы методо-

логии, творческого ядра, логики и организации научно-педагогического 

поиска, содержания, методов и процедур исследовательской деятельности 

[1–4 и др.]. 

В последние годы в связи с введением многоуровневого высшего об-

разования и, прежде всего, открытием магистратуры внимание к иссле-

довательской подготовке будущих специалистов, особенно педагогическо-

го профиля, заметно усилилось. Возникла необходимость в новых учебных 

планах, учебных дисциплинах и образовательных программах. В соответ-

ствии с ФГОС ВО активизировалось изучение различных аспектов про-

цесса формирования исследовательской компетентности студентов: его 

структуры, принципов, механизмов, содержания, методов, средств и ус-

ловий, организации учебно-исследовательской и научно-исследователь-

                                                 
1 Профессиональный стандарт педагога // Вестник образования. 2013. № 8. С. 4–43. 
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ской деятельности обучающихся [5–11 и др.]. В определении содержания 

исследовательской деятельности и критериев оценки эффективности про-

цесса подготовки к ней будущих специалистов широкое распространение 

получил так называемый структурно-компонентный подход, согласно ко-

торому вычленяемые когнитивный, мотивационный, коммуникативный, 

технологический, гносеологический, рефлексивный и т. п. компоненты 

рассматриваются и как составные части данного вида деятельности, 

и как критерии оценки с соответствующими показателями [12–15 и др.]. 

Поистине инновационным представляется определение И. А. Зим-

ней, трактующей исследовательскую деятельность как совокупность дей-

ствий, отражающих ее предметное содержание. На основе этого опреде-

ления ею был разработан перечень из 45 таких действий, подлежащих ос-

воению бакалаврами в течение четырех лет обучения в вузе [16, с. 30–33]. 

Используя оригинальную идею известного ученого, мы предлагаем свои 

варианты номенклатуры исследовательских действий для обучающихся 

трех ступеней университетского образования – бакалавриата, магистрату-

ры и аспирантуры, уровень владения которыми рассматривается нами 

как результат подготовки к осуществлению самостоятельных исследова-

ний [17, с. 37–38]. 

Обосновывая выбор критериев оценки качества подготовки буду-

щих педагогов к проведению исследований, заметим, что понятие «каче-

ство образования» пока не нашло приемлемого педагогического наполне-

ния. Теоретическими предпосылками педагогической интерпретации это-

го понятия стали разработки в других областях знания, в частности: вы-

деление в социологии аксиологического аспекта качества; широкая трак-

товка качества в теории социального управления как единства качества 

производственного процесса, качества созданных для него условий и ка-

чества получаемой продукции; понимание сущности качества как слож-

ного, многопланового явления в квалитологии. Так, А. И. Субетто убеди-

тельно доказал, что качество объединяет в себе ряд существенных аспек-

тных характеристик. По его мнению, оно есть основа существования 

свойств предмета или процесса и совокупность этих свойств, которые 

структурно иерархизированы, внешне и внутренне обусловлены, дина-

мичны и обладают ценностью для человека [18, с. 151–152]. Сформулиро-

ванный А. И. Субетто квалитологический принцип отражения качества 

процесса в качестве результата послужил опорой для определения каче-

ства образования как совокупности его сущностных характеристик – про-

цесса, условий, результата – и отраженных в них его свойств, отвеча-

ющих образовательным запросам обучающихся и интересам и потребнос-
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тям общества. Конкретизация в контексте университетской разноуровне-

вой образовательной системы свойств, показателей и индикаторов основ-

ных характеристик качества образования (процесса, условий и результа-

та) позволила разработать критериально-оценочный инструментарий ком-

плексного мониторинга качества подготовки бакалавров и магистрантов 

к исследовательской деятельности [17]. Исходной точкой разработки стало 

раскрытие сущности «качества образования», а не его структура, что 

обеспечило сбор адекватной информации о предмете исследования. 

Материалы и методы 
С целью совершенствования управления качеством подготовки бу-

дущих педагогов к исследовательской деятельности в Институте психоло-

гии и педагогики Тюменского государственного университета (далее – 

ИПиП ТюмГУ) был проведен опрос преподавателей. Программа исследова-

ния составлялась с применением критериально-диагностического инстру-

ментария [19, с. 25–29], с учетом содержания нормативных документов, 

в которых изложены требования к исследовательской подготовке бака-

лавров и магистрантов1, и с использованием современных продуктивных 

подходов к оценке их исследовательской компетентности. 

Анонимное анкетирование осуществлялось на выборке преподава-

телей, состоявшей из 72 штатных специалистов (73% от генеральной со-

вокупности), в том числе: 12 докторов и 45 кандидатов наук, 22 старших 

преподавателей, 19 ассистентов. Перепроверка и уточнение полученных 

данных происходили посредством педагогических наблюдений и индиви-

дуальных бесед методом случайной выборки. 

Качество процесса подготовки к исследовательской деятельности 

оценивалось по его организации, методологическому, теоретическому 

и практическому аспектам содержания образования, научному руковод-

ству исследовательской деятельностью будущих педагогов и использу-

емым методам, технологиям и средствам обучения. Качество созданных 

для образования условий – по его материально-техническому, програм-

мно-методическому, информационному и кадровому обеспечению. Каче-

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования «Уровень высшего образования Бакалавриат. Направление подготовки 
44.03.01 Педагогические науки» (утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426); Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего образования «Уровень высшего 
образования Магистратура. Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образо-
вание» (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 21 ноября 2014 г. № 1505). 
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ство результатов – по степени сформированности у обучающихся сово-

купности исследовательских действий, рассматриваемых как ее предмет-

ное содержание. 

Результаты исследования 
Судя по собранной информации, почти все преподаватели удовлет-

ворены организацией образовательного процесса: равномерной загружен-

ностью всех дней учебной недели, выделением специальных дней для са-

мостоятельной работы обучающихся, дней и времени консультаций науч-

ными руководителями. 

Преподаватели считают, что для успешного обучения в университе-

те созданы необходимые условия. Высоко оценено качество материально-

технической базы ИПиП. В режиме полного дня бакалаврам и магистран-

там предоставляются 24 лекционные аудитории, 4 компьютерных класса, 

читальный зал, оборудованный компьютерами с доступом к электронному 

каталогу информационно-библиотечного центра и онлайн-библиотечным 

ресурсам ТюмГУ, 14 мультимедийных аудиторий с проекторами и аудио-

системами, тестотека, Wi-fi доступ к сети Интернет по всему зданию и ак-

товый зал. Кроме того, хорошо оснащены и успешно действуют лаборато-

рии психологических исследований и инклюзивного образования для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, международ-

ный компетентностный центр инклюзивного образования, объединяющий 

лаборатории безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, 

возрастной физиологии и логопедических технологий. Студенты пол-

ностью обеспечены учебниками и учебно-методическими комплексами по 

всем дисциплинам учебного плана. Все УМК соответствуют требованиям 

ФГОС ВО. 

Преподаватели позитивно отнеслись к изменениям, внесенным в со-

держание профессионального образования с целью повышения качества 

подготовки обучающихся к исследовательской деятельности. В учебные 

планы бакалавриата и магистратуры ИПиП введены дисциплины, прямо 

ориентированные на развитие исследовательской компетентности. В ба-

калаврской программе это методология и методы психолого-педагогичес-

ких исследований, формирующий эксперимент в работе учителя, проек-

тно-исследовательская деятельность младших школьников; в магистер-

ских программах – методология и методы научного исследования, логика 

и методология гуманитарной науки, методика организации учебно-иссле-

довательской деятельности, опытно-экспериментальная работа в социаль-
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но-педагогической деятельности, педагогический эксперимент, психоди-

агностика, психолого-педагогический мониторинг. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта педа-

гога разработаны учебные программы по курсам исследовательской нап-

равленности; в ряд УМК удачно включены исследовательские задания. 

Базовые исследовательские дисциплины снабжены современными учеб-

ными пособиями. 

Проводится работа по обогащению содержания профессионально-

ориентированных учебных дисциплин исследовательским компонентом, 

который, по мнению преподавателей, призван «ввести обучающихся в ис-

следовательскую лабораторию известных ученых», «дополнять содержание 

исследовательских курсов практическим материалом», «иллюстрировать 

теоретические положения исследовательских курсов». 

Институт обладает достаточными кадровыми ресурсами для осу-

ществления должной подготовки будущих педагогов к совмещению пред-

метного и исследовательского аспектов их профессиональной деятельнос-

ти. Здесь работают 13 профессоров и 44 доцента. Преподаватели активно 

участвуют в международных и российских научно-практических конфе-

ренциях; за последние пять лет ими опубликовано более 260 статей в жур-

налах из перечня ВАК, а за последние три года – 14 статей в журналах 

Scopus. 

Качество подготовки обучающихся к исследовательской деятельнос-

ти опрошенные связывают, прежде всего, с «проведением квалифициро-

ванных теоретических занятий» (56%), справедливо полагая, что де-

монстрация лекторами «исследовательских образцов» инициирует у обуча-

ющихся внутренний диалог с преподавателем, стимулирует исследова-

тельское мышление и рефлексивную деятельность. Характеризуя соб-

ственный вклад в подготовку будущих педагогов к исследовательской де-

ятельности, 91% преподавателей отметили, что они владеют исследова-

тельским подходом: 

● 61% часто и 33% иногда используют его в своей профессионально-

педагогической деятельности; 

● 47% довольно часто и 37% иногда читают проблемные лекции; 

● 84% применяют в обучении проблемное изложение знаний; 

● 81% задействуют поисковые методы; 

● при планировании занятий 68% всегда и 28% иногда предусмат-

ривают развитие у обучающихся исследовательских умений. 

Однако достичь необходимых результатов пока не удается. 67% рес-

пондентов «не совсем» и 20% «полностью» не удовлетворены уровнем под-
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готовленности обучающихся к самостоятельной организации и осу-

ществлению исследований в методологическом, содержательном и прак-

тическом отношениях. Оценивая уровень подготовленности обучающихся 

к данному виду деятельности, преподаватели присвоили невысокий (3,2) 

средневзвешенный балл по всей совокупности исследовательских дей-

ствий, которыми должны владеть бакалавры-третьекурсники, и 3,7 балла 

исследовательским навыкам и умениям бакалавров-четверокурсников 

(оценка осуществлялась по 5-балльной шкале). Средневзвешенный балл по 

всей совокупности соответствующих показателей у магистрантов-перво-

курсников составил всего 2,6, а у магистрантов-второкурсников – 3,8. 

По мнению преподавателей, наибольшие затруднения у студентов 

вызывают не только определение творческого ядра педагогического ис-

следования (формулирование проблемы, идеи, замысла, гипотезы), его но-

визны и научной значимости, что представляет объективную сложность, 

но и отбор научно-теоретического материала, выстраивание логики изло-

жения, аргументация своих действий, разработка программы экспери-

мента, выбор критериев оценки и диагностических средств, формулиро-

вание выводов [20, с. 219–221]. 

Научные руководители оказывают поддержку учащимся в преодо-

лении исследовательских трудностей в основном во время индивидуаль-

ных консультаций. Несмотря на то, что качество подготовки студентов 

к исследовательской деятельности 58% опрошенных связывают с «соб-

ственной теоретической и практической работой самих обучающихся», 

они, по их собственному признанию, «вместе выполняют каждый этап 

проводимого исследования», «проговаривают каждый его шаг», «приводят 

примеры из уже защищенных работ», «ориентируют в литературных ис-

точниках», «делятся собственным опытом исследовательской работы», 

а некоторые идут и по наиболее легкому пути: «правят», «пишут за них», 

«анализируют», «редактируют тексты»… 

Однако подобные действия преподавателей вряд ли можно считать 

помощью. Налицо чрезмерная опека, явное натаскивание на конечный 

результат, забота не о развитии исследовательского опыта обучающихся, 

а, скорее, о своей собственной репутации, которая может пострадать во 

время защиты выпускных квалификационных работ и магистерских дис-

сертаций. 

Попытки части преподавателей придать продуктам исследова-

тельской деятельности опекаемых «научный» вид нельзя оправдать, но 

можно в какой-то степени объяснить. Многие из ныне поступающих в пе-

дагогическую магистратуру не имеют базового педагогического образова-
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ния. Обучаясь в бакалавриате, они не занимались научно-исследова-

тельской работой и потому не приобрели достаточного опыта в области 

организации и проведения научно-педагогического поиска и не овладели 

необходимыми исследовательскими действиями (что, впрочем, характер-

но для современной системы российского образования в целом: по дан-

ным масштабных социологических исследований, «только 8% студентов 

участвуют в НИРС, 61% не проявляют к ней интереса» [21, с. 28]). Подав-

ляющее большинство магистрантов не ориентированы на продолжение 

обучения в аспирантуре, так как не видят для себя смысла в научной де-

ятельности. Работа с таким контингентом требует не «значительного уве-

личения времени на подготовку магистерских диссертаций», как это 

предлагают 37% опрошенных, а решения более широкого круга задач: не 

только усиленной теоретико-методологической подготовки магистрантов, 

но и развития у них основополагающих умственных действий (анализа, 

синтеза, обобщения, систематизации, рефлексии и т. д.), особых личнос-

тных качеств и мотивации к исследовательской деятельности. 

Преподаватели самокритично констатировали разобщенность, от-

сутствие единства усилий в научном руководстве исследовательской де-

ятельностью студентов и какой-либо системы в ее организации: каждый 

из них работает сам по себе, автономно, не взаимодействуя с коллегами. 

По признанию трети опрошенных, они сами испытывают трудности в на-

учном руководстве исследовательской деятельностью бакалавров и осо-

бенно магистрантов. Думается, поддержка коллег и «коллективный разум» 

могли бы стать выходом из сложившейся ситуации и повысить исследова-

тельскую компетентность учащихся. 

Анкетирование выявило и недостаточную педагогическую компе-

тентность части преподавателей: некоторые были явно удивлены вопро-

сом «Владеете ли Вы исследовательским подходом?» и вместо ответа сами 

спрашивали: «А что это такое?», «Подход… к чему?» или честно признава-

лись: «Не знаю». По крайней мере, странными представляются ответы от-

дельных респондентов на вопрос об использовании в своей педагогичес-

кой работе проблемного изложения знаний и поисковых методов: «Я не 

знаю, что это такое», «Я не использую такую терминологию», «Подобные 

методы, наверно, применяю». 

Исследование показало, что более трети преподавателей недостаточ-

но глубоко знают учебные планы ИПиП, слабо ориентируются в образова-

тельной направленности изучаемых дисциплин, путаются, отвечая на во-

прос, какие предметы учебного плана прямо направлены на подготовку 

к исследовательской деятельности (в качестве таковых называют, напри-
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мер, дидактику начального образования, ИЗО- и логопедические дисцип-

лины, дефектологию, физиологию и гигиену, возрастную анатомию, ней-

рофизиологию и др.), УМК каких дисциплин содержат исследовательские 

задания и что они из себя представляют. 

Обсуждая возможные варианты повышения качества подготовки 

будущих педагогов к исследовательской деятельности, преподаватели 

предложили достаточно продуктивные меры: популяризировать научную 

деятельность, интенсивнее мотивировать к ней и обучающихся, и препо-

давателей, усилить исследовательскую направленность всех учебных дис-

циплин, включать в контрольные и самостоятельные работы задания ис-

следовательского характера, вовлекать студентов в разработку исследова-

тельских проектов начиная с 1-го курса и проводить их публичную защи-

ту, побуждать учащихся к анализу и оценке учебного материала, прово-

дить систематическую индивидуальную работу по обучению исследова-

тельской деятельности, пресекать списывание или интернет-покупку ис-

следовательских работ, повысить методологическую грамотность препода-

вателей и др. Вместе с тем наши наблюдения свидетельствуют: мало кто 

из опрошенных проявляет деятельную инициативу в практической реали-

зации хотя бы части из предложенных мер. 

Одним из средств глубокого погружения обучающихся в исследова-

тельскую деятельность почти все преподаватели назвали педагогическую 

практику: именно она позволяет закрепить и развить приобретенный 

в вузе исследовательский опыт. Однако при выборе базы проведения 

практики приоритет отдается образовательным организациям, «где рабо-

тают хорошие учителя», и месту расположения образовательных учрежде-

ний, их «шаговой доступности». По существу, второстепенное значение 

отводится тому, «осуществляется ли педагогическим коллективом иннова-

ционная работа». К тому же число таковых в последние 10–15 лет резко 

сократилось. Чаще всего студентов направляют туда, «с кем удается дого-

вориться», потому что школы без особого желания берут практикантов. 

Студенты, всё же попавшие на практику в педагогический коллек-

тив, который проводит какую-либо инновационную работу, нередко оста-

ются в стороне от нее, не имея возможности наблюдать и изучать живой 

инновационный процесс. Их не знакомят с содержанием исследований, 

не привлекают к инновационной деятельности коллектива или дают пору-

чения репродуктивного характера, разрешая присутствовать на уроках 

учителей, семинарах и педагогических советах, проводить учебные и вне-

учебные занятия и иную работу по теме своего исследования: собирать 

различную информацию, осуществлять диагностические обследования 
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и т. п. В результате практиканты не могут в полной мере постичь иннова-

ционный дух педагогического коллектива и хоть в какой-то степени осво-

ить содержание и характер инновационного взаимодействия учителей. 

Между тем включение будущих педагогов в инновационную работу могло 

бы способствовать их «дозреванию» как исследователей. 

81% опрошенных преподавателей не сомневаются, что проведение ис-

следовательской деятельности входит в содержание педагогической практи-

ки и они обязаны оказывать учащимся в этом необходимую помощь. Но поч-

ти каждый пятый высказал твердое убеждение, что научное сопровожде-

ние – одна из функций научного руководителя практиканта, а не обязан-

ность руководителей педпрактики, которыми в основном являются другие 

вузовские преподаватели или педагоги образовательных организаций. 

Обсуждение и заключение 
Таким образом, наше исследование показало, что преподаватели 

достаточно объективно оценивают состояние вузовской подготовки буду-

щих педагогов к исследовательской деятельности. Несмотря на то, что ка-

чество образовательного процесса и созданных для его нормального фун-

кционирования условий не измерялось количественно, выявленные каче-

ственные характеристики позволяют оценить его как удовлетворительное. 

Качество результатов подготовленности студентов к самостоятельному 

проведению исследований, измерявшееся по 5-балльной шкале на основе 

оценки уровня сформированности исследовательских действий, состави-

ло у выпускников бакалавриата 3,7 балла, у выпускников магистратуры – 

3,8 балла, что соответствует средним значениям, и поэтому тоже может 

быть признано удовлетворительным. 

Однако достигнутый уровень качества подготовки будущих педаго-

гов к исследовательской деятельности пока не отвечает повышенным тре-

бованиям, предъявляемым сегодня к специалистам педагогического про-

филя, призванным обучать и воспитывать подрастающее поколение, раз-

вивать его в духовном и нравственном отношении, формировать ценнос-

тные ориентации и жизненные смыслы, творчески используя приобретен-

ные в вузе знания и самостоятельно добывая новые. 

Выявлен ряд упущений в программно-методическом обеспечении 

подготовки выпускников вуза к исследовательской деятельности, в науч-

ном руководстве ею и в использовании ресурсов профессионально ориен-

тированных дисциплин для обучения бакалавров и магистрантов исследо-

вательским действиям. Установлены недостатки и в организации педаго-

гической практики: в выборе базы ее проведения, научном руководстве 
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исследовательским аспектом ее содержания, привлечении потенциала ин-

новационных образовательных организаций для закрепления и обогаще-

ния исследовательского опыта практикантов. 

Вскрыты недостаточная методологическая подготовленность значи-

тельной части преподавателей к научному руководству исследовательской 

деятельностью бакалавров и особенно магистрантов, их пассивно-наблю-

дательная позиция и отстраненность от образовательного процесса. 

Анализ материалов исследования обнаружил следующие противоречия: 

● преподаватели констатируют, с одной стороны, собственный вы-

сокий уровень владения исследовательским подходом и проблемно-поис-

ковыми методами обучения, с другой – невысокие результаты их педаго-

гического труда, выразившиеся, в частности, в недостаточной подготов-

ленности бакалавров и магистрантов к выполнению одной из важнейших 

функций их будущей профессиональной деятельности – осуществлению 

научно-педагогического поиска; 

● с одной стороны, признается эффективность педагогической прак-

тики как средства подготовки к исследовательской деятельности, с дру-

гой – налицо формально-равнодушное отношение к использованию ее ис-

следовательского потенциала; 

● зафиксированы, с одной стороны, высокая научно-исследовательская 

публикационная активность преподавателей, с другой – их недостаточная на-

целенность на «передачу» своего исследовательского опыта будущим педагогам. 

Без устранения вскрытых несоответствий решить проблему повы-

шения качества подготовки будущих педагогов к исследовательской де-

ятельности весьма затруднительно. В этой связи, на наш взгляд, целесооб-

разно: 

● активизировать усилия преподавателей по формированию у сту-

дентов ценностно-смыслового отношения к исследовательской деятель-

ности и понимания ими ее роли в успешности их будущей профессио-

нальной деятельности, в личностном и творческом росте; 

● обеспечить исследовательскую направленность всех учебных дис-

циплин с целью сбалансированной предметной и исследовательской под-

готовки будущих педагогов; 

● добиваться выработки у учащихся на протяжении всего периода 

обучения в вузе совокупности исследовательских действий на основе 

принципов преемственности и последовательности, постепенного допол-

нения состава этих действий, расширения и углубления их содержания, 

оптимального темпа нарастания степени сложности исследовательских задач 

и увеличения самостоятельности студентов в их решении; 
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● организовать серию теоретических и практических занятий с целью по-

вышения методологической компетентности преподавателей, испытывающих 

трудности в научном руководстве исследовательской деятельностью учащихся. 

Статья рекомендована к публикации  
академиком РАО, д-ром пед. наук, проф. В. И. Загвязинским 
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Аннотация. Введение. Инклюзия – это новое и малознакомое явление 

для большинства россиян, которое трактуется как обеспечение равного досту-

па к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия их особых об-

разовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Инклюзивная 

образовательная модель начала внедряться в российских школах без широко-

го общественного обсуждения, и педагоги и родители оказались совершенно 

не готовы к кардинальным переменам, вызванным переходом к новой модели 

образования. В связи с этим в настоящее время актуально изучение рисков, 

которые непосредственные участники образовательного процесса связывают 

с последствиями инклюзивного обучения и воспитания. 

Цели статьи – выявить основные риски, характеризующие начальный 

этап процесса введения инклюзии в общеобразовательные организации Рос-

сийской Федерации; рассмотреть главные причины их возникновения; предста-

вить результаты сравнительного анализа мнений учителей, школьников и их ро-

дителей из общеобразовательной, инклюзивной и коррекционной школ. 

Методология и методы исследования. Сектор мониторинговых исследо-

ваний Московского государственного психолого-педагогического университе-

та на основе методов опроса и интервью провел социологические исследова-

ния по изучению процесса распространения инклюзии в российских школах 

в 2010 и 2014 г. В 2010 г. мониторингом было охвачено 200 педагогов и 244 ро-

дителя; в 2014 г. помимо опроса 178 педагогов и 386 родителей осуществлено 

интервьюирование 47 учащихся старшей школы, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Результаты. Согласно обработанным данным, полученным в ходе пред-

принятого мониторингового исследования, установлено, что опасения родите-

лей учащихся из общеобразовательной, инклюзивной и коррекционной школ 

по поводу внедрения инклюзии сводятся к нескольким основным рискам: от-

сутствию индивидуального подхода в при обучении детей с разными образо-


