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В статье рассмотрены изменения в системе высшего образования, связанные с процес-

сом глобализации и преобразованиями социально-экономической сферы. Обосновано изме-

нение роли университетов и преподавателя вуза в эпоху глобализации. Рассмотрены возмож-

ности исследовательской деятельности в профессиональной подготовке выпускника вуза но-

вой формации. Проанализированы необходимые изменения в образовательном процессе, 

способствующие реализации исследовательского потенциала студентов.   
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Современная парадигма российской сис-

темы образования ориентирована на целост-
ное развитие личности выпускника вуза как 
активного субъекта профессиональной дея-
тельности. Основной причиной реформирова-
ния системы профессионального образования 
стали инновационные преобразования соци-
ально-экономической сферы. Высокий уро-
вень теоретической подготовки уже не обес-
печит выпускнику вуза конкурентоспособ-
ность на рынке труда, поэтому знаниево-
ориентированная концепция уходит в про-
шлое. Наиболее значительными для субъекта 
профессиональной деятельности становятся 
формирование универсальных учебных навы-
ков, умение самостоятельно осваивать новый 
материал, способность рационально органи-
зовывать свою деятельность в условиях дефи-
цита времени.  

Еще одной причиной реформирования 

системы образования в последнее десятилетие 

является глобализация, которая означает 

«стирание границ» между государствами, то 

есть интеграционные процессы на уровне 

культуры, экономики и политики. Новые об-

разовательные стандарты ФГОС третьего по-

коления отличаются принципиально новым 

подходом к результатам образовательного 

процесса. В. И. Блиновым и М. В. Артамоно-

вой выделены пять основных составляющих 

результата профессионального образования:  
 формирование базовых профессио-

нальных умений; 

 воспитание личности, способной нести 
ответственность за принимаемые решения; 

 воспитание ценностного отношения к 
профессиональной деятельности и опыту ре-
шения задач, формирование профессиональ-
ных и интеллектуальных мотивов; 

 осознание экономической значимости 
и степени востребованности приобретаемых 
умений и навыков; 

 готовность к непрерывному образова-
нию, способность к самостоятельному освое-
нию новых задач, выдвигаемых «экономикой 
завтрашнего дня» [1]. 

Эти требования были заложены в новые 
образовательные стандарты в форме компе-
тенций. Компетентностный подход предпола-
гает формирование способности выпускника 
вуза к самостоятельному решению познава-
тельных, профессиональных, организацион-
ных, социальных задач на основе имеющихся 
знаний, умений и сформированного опыта.  

Эпоха глобализации изменяет и роль 
университетов в социуме. Если раньше фун-
даментальные знания рассматривались как 
абсолютная ценность, как «научная картина 
мира», то в современном обществе ценным 
является экономически выгодное знание, ог-
раниченное от абстракции и нацеленное на 
конкретный результат. Университеты должны 
стать центрами коммуникации общества, биз-
неса и государства по обмену передовыми 
знаниями и решению глобальных проблем, 
центрами интеграции преподавания, учения и 
исследования, «мощными источниками фор-
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мирования инновационных идей и новых тех-
нологий». «Концепция развития исследова-
тельской и инновационной деятельности в 
российских вузах» говорит о необходимости 
включения преподавателя в исследователь-
скую деятельность, которая должна рассмат-
риваться как приоритетная к собственно пре-
подавательской работе. Как результат, должна 
решаться задача непрерывного наращения 
вузом исследовательской мощности с целью 
обеспечения ему позиции генератора при-
кладных идей и разработок, востребованных 
современным обществом [2].  

На изменение роли университета и препо-

давателя вуза обращает свое внимание  

Н. Е. Покровский. Автор выделяет тенденцию 

междисциплинарности и подчеркивает, что 

фундаментальное знание по определенной 

науке в чистом виде общество в эпоху глоба-

лизации уже не устраивает. Соответственно 

вуз должен предоставить потребителю (сту-

денту) междисциплинарные программы, и 

преподавателя, специалиста в нескольких 

смежных областях, легко подстраивающегося 

под аудиторию любого уровня. Помимо этого, 

увеличивается  значимость самостоятельной 

работы студентов, при этом количество учеб-

ных часов в аудитории сводится к минимуму. 

В связи с этим все больший вес обретают про-

граммы дистанционного обучения, различные 

виртуальные образовательные платформы. И 

возникает новое требование к вузу в контексте 

глобализации – для любого студента универси-

тет и преподаватель должны быть оперативно 

доступными. И при этом университет должен 

предоставить обучаемому возможности для 

творческой самореализации и участия в иссле-

довательских проектах и конкурсах [3]. 
Как показывают реформы системы выс-

шего образования в последнем десятилетии, 
становится все более актуальным воспитание 
специалиста, способного компетентно решать 
профессиональные задачи в условиях непре-
рывно изменяющихся требований к работни-
ку. В связи с этим происходит изменение 
ключевых тенденций в системе профессио-
нального образования, а именно: ориентация 
выпускника на самостоятельное освоение но-
вых методов и технологий, на социальную и 
профессиональную мобильность и на готов-
ность к профессионально-исследовательской 
деятельности. Успешность подготовки сту-
дентов к исследовательской деятельности на-
прямую зависит от исходного исследователь-
ского потенциала личности и возможностей 

его развития в образовательном пространстве 
вуза. 

Однако, обучение по ФГОС началось с 

2011 г., а значительного прироста в качестве 

научных и научно-исследовательских работ 

молодых ученых (эту мысль подчеркивают  

Л. Н. Макарова, И. А. Шаршов, О. А. Чувгу-

нова и другие) по-прежнему нет. Одни ученые 

видят причину этого явления в отсутствии 

единой системы оценивания качества научно-

исследовательской деятельности университе-

та, в связи с чем сами преподаватели в руко-

водстве исследовательской деятельностью 

могут уделить недостаточное внимание како-

му-то важному компоненту подготовки [4]. 

Другие ученые считают, что современная сис-

тема высшего образования нацелена большей 

частью на формирование умений и навыков 

исследовательской работы, в то время как во-

прос развития исследовательского потенциала 

остается без должного внимания [5]. Полагая, 

что вторая причина первична, проанализиру-

ем особенности работы, направленной на ста-

новление будущего специалиста-исследо-

вателя.  

Целенаправленная работа по формирова-

нию готовности к исследовательской деятель-

ности студентов должна иметь место с первых 

дней обучения в вузе. Готовность к исследо-

вательской деятельности выпускника-гума-

нитария – это системное личностное образо-

вание, обеспечивающее успешную профес-

сионально-исследовательскую деятельность. 

По нашему убеждению формирование готов-

ности к исследовательской деятельности в 

вузе будет более эффективным, если процесс 

обучения на начальном этапе будет наполнен 

задачами с профессиональным содержанием, 

профессионально-исследовательскими и 

творческими ситуациями. Первоначальные 

основы готовности к исследовательской дея-

тельности закладываются в образовательном 

процессе средней школы, а также в вузе и 

представляют собой исследовательский по-

тенциал личности.  

Исследовательский потенциал студента – 

это интегральное свойство личности, отра-

жающее совокупность важных для субъекта 

исследовательской деятельности ресурсов (ис-

следовательских, методологических, рефлек-

сивных, творческих умений, а также необхо-

димых личностных качеств), которые служат 

исходной основой для формирования исследо-

вательских компетенций в вузе. «Фундамен-
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том» исследовательского потенциала являются 

аналитическое мышление студента, рефлек-

сивные умения и креативность. Работа по раз-

витию этих направлений  осуществляется в 

учреждениях общего среднего и среднего про-

фессионального образования, и абитуриент 

приходит в вуз с определенным «багажом» 

исследовательского потенциала. Задача препо-

давателя вуза состоит в формировании устой-

чивых профессионально-исследовательских 

мотивов и в проектировании образовательной 

траектории развития исследовательского по-

тенциала студента. Поскольку исходный уро-

вень этого феномена у всех обучающихся раз-

ный, образовательная траектория носит инди-

видуально-личностный характер. 

Специфика процесса обучения, направ-

ленного на формирование исследовательских 

компетенций, состоит в том, что студент вы-

ступает не в роли пассивного объекта, готово-

го воспринимать систематизированную ин-

формацию, а в роли субъекта познавательного 

процесса, способного критически оценивать 

материал, видеть в нем противоречия, осуще-

ствлять самостоятельную поисковую деятель-

ность. Отсюда следует, что для развития ис-

следовательского потенциала студентов необ-

ходимо использовать активные методы обу-

чения.  

Во-первых, для развития креативности и 

самостоятельности мышления, необходимо 

отойти от решения задач по образцу или алго-

ритму, важно, чтобы при решении каждой 

задачи обучаемый опирался на анализ имею-

щихся данных и осознавал, какой информа-

ции ему не хватает. Зачастую бывает трудно 

проводить поиск пути решения задачи,  и в 

обсуждении участвуют не все студенты. Здесь 

педагогу важно продумать формы учебного 

диалога таким образом, чтобы в аудитории 

было как можно меньше пассивных слушате-

лей, наполнить учебный процесс проблемно-

эвристическими и творческими ситуациями.  

Во-вторых, важно целенаправленно раз-

вивать критическое мышление, навыки само-

регуляции и самоконтроля, это позволит в 

дальнейшем обобщать собственный научно-

исследовательский опыт и планировать учеб-

ные и исследовательские действия [6].  

И, в-третьих, необходимо постепенное 

увеличение уровня самостоятельности в рабо-

те с учебным материалом, введение индиви-

дуальных творческих и исследовательских 

заданий. Эффективность самостоятельной 

работы студентов значительно повысится, 

если они будут иметь представление о полез-

ности выполняемой работы, о применимости 

полученного материала в дальнейшем (ре-

зультаты могут быть использованы в лекци-

онном курсе, в методическом пособии или 

при подготовке выступления, публикации). 

Кроме того, важно контролировать процесс 

выполнения заданий, оказывая студенту эпи-

зодическую помощь в случае необходимости. 

Таким образом, погружение студента в ву-

зовское учебно-исследовательское пространст-

во должно быть постепенным и на первом эта-

пе важно уделять особое внимание развитию 

гибкости, креативности, критичности мышле-

ния, при этом постепенно увеличивать уровень 

самостоятельности и поощрять оригинальные 

идеи и творческую инициативу в подходе обу-

чаемого к выполнению заданий. Успешность 

формирования исследовательских компетен-

ций у студентов, безусловно, находится в пря-

мой зависимости от профессиональной и по-

знавательно-исследовательской мотивации, но 

важно воспитывать не ситуативное, а ценност-

ное отношение к результату деятельности, и 

стимулировать интерес не столько к результа-

ту, сколько к самому процессу исследования.  

Подведем итог. С одной стороны совре-

менная парадигма образования ориентирована 

на непрерывное самосовершенствование и 

самообразование для решения новых профес-

сиональных задач. В то же время, процесс 

глобализации высшего образования диктует 

требование его доступности и обеспечения 

легкости образовательных программ. Но при 

подобном подходе развитие исследователь-

ского потенциала личности остается без вни-

мания. 
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role of the universities and the teacher of higher education institution in communication during a 

globalization era, also considered the possibilities of research activity in vocational training of the 

university graduate of a new formation and analyzed the necessary changes in educational process 

promoting realization of research potential of students.   
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