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Аннотация 
В настоящее время актуальной задачей является подготовка будущих 

высококвалифицированных специалистов, способных реализовывать научно-исследовательскую 
работу. В условиях инновационного развития современного общества формирование у молодых 
специалистов исследовательских навыков является критически важным. Однако, как показывает анализ 
отчетов о самообследовании вузов, далеко не все магистранты в достаточной степени готовы к 
самостоятельной научной работе. Возникает ряд проблем, связанных с отсутствием опыта реализации 
проектов и оформления результатов. Цель данной статьи заключается в изучении особенностей 
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формирования у магистрантов навыков организации научных исследований. В рамках теоретической 
части были проанализированы нормативные документы, определяющие требования к подготовке 
магистров. Изучены подходы зарубежных ученых к вопросам организации научно-исследовательской 
деятельности студентов. Проведено анкетирование 112 магистрантов педагогических направлений 
подготовки с целью выявления имеющихся затруднений. Полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости системного подхода к формированию профессиональных компетенций будущих 
магистров. Предложен комплекс мероприятий, направленных на интеграцию научно-исследовательской 
работы в учебный процесс подготовки высококвалифицированных кадров. 

 
Ключевые слова 
научно-исследовательская деятельность, подготовка магистров, формирование 

профессиональных компетенций, педагогические направления подготовки. 
 

Введение 
В настоящее время повышение качества подготовки квалифицированных кадров является 

приоритетным направлением модернизации высшего профессионального образования. Согласно 
требованиям ФГОС ВО 3++ по педагогическим направлениям подготовки одним из важнейших 
результатов освоения магистерской программы должна стать способность реализовывать научно-
исследовательскую деятельность.  

Цель данной статьи заключается в изучении особенностей формирования у магистрантов 
педагогических направлений подготовки компетенций в сфере организации научно-исследовательской 
деятельности. Актуальность выбранной темы определяется необходимостью совершенствования 
подготовки будущих высококвалифицированных специалистов в области науки. 

Для эффективной подготовки магистров к научно-исследовательской деятельности необходим 
комплексный подход, включающий в себя как теоретическую, так и практико-ориентированную 
составляющие. Теоретическая подготовка предполагает овладение основами научного поиска, 
методологией науки, изучение этапов научно-исследовательского процесса.  

На начальном этапе магистранты должны изучить классические работы по методологии науки: 
труды В.В. Кудрявцева, В.С. Степина, А.Д. Урсула по вопросам философских основ познания и 
методологических принципов научного исследования. Ознакомление с данными источниками позволит 
сформировать целостное представление о структуре научного знания, этапах становления научных 
теорий, критериях научности.  

Далее целесообразно изучить работы Л. Фейгенбаума, П. Брасье, А. Ньюэлла, Г. Саймона, 
посвященные вопросам формализации научного поиска и моделирования познавательной 
деятельности. Ознакомление с трудами зарубежных ученых позволит систематизировать подходы к 
построению эвристических моделей поиска научных решений. 

Изучение основ методологии науки следует дополнить знакомством с работами по методам 
научного исследования. В частности, полезными будут труды Ю.В. Гуляева о моделях и методах 
исследования в науке, монографии Д. Кемпбелла и Д. Стенли по экспериментальным методам, а также 
работы Ю.А. Шрейдера о статистических методах обработки данных.  

Исследование данных источников позволит освоить основные методы сбора, обработки и 
анализа эмпирического материала, а также сформировать навыки построения логики научного 
исследования. Это, в свою очередь, ляжет в основу последующей разработки экспериментальных 
дизайнов и практико-ориентированных проектов. 

Таким образом, теоретическая подготовка магистрантов должна включать в себя 
междисциплинарный курс лекций и семинаров по философии и методологии науки, а также основным 
количественным и качественным методам научного поиска. Это позволит сформировать базовые 
компетенции, необходимые для последующей самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. 
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Материалы и методы исследования 
В данном исследовании нами были использованы следующие методы: анализ нормативно-

правовой документации, обобщение опыта, опрос. 
Анализ нормативных документов, регламентирующих требования к подготовке магистров, 

осуществлялся методом изучения текстов действующих ФГОС ВО 3+, программ магистерской 
подготовки по педагогическим направлениям подготовки.  Данный анализ позволил выявить положенные 
в законодательных актах стандарты освоения навыков научно-исследовательской деятельности на 
магистерском уровне. 

Исследование подходов зарубежных ученых к вопросам организации научных исследований 
студентов велось на основе изучения и синтеза фундаментальных монографий, посвященных развитию 
исследовательского мышления. Проводился критический анализ работ ученых в области формирования 
навыков научного поиска у обучающихся. 

Для получения первичных данных об имеющихся затруднениях в подготовке к научной 
деятельности был проведен опрос студентов магистратуры педагогических направлений подготовки. В 
опросе приняли участие 112 человек. Был разработан анкетный опросник, включавший вопросы о 
наличии опыта проведения НИР, степени овладения методами обработки данных и оформления 
результатов, затруднениях при подготовке научных работ. 

Обработка данных опроса включала количественный и качественный анализ, позволивший 
выявить основные проблемы в подготовке магистрантов к исследовательской работе. На этой основе 
были сформулированы рекомендации по совершенствованию процесса обучения. 

Вопросы анкетного опросника: 
1. Имеется ли у вас опыт проведения научно-исследовательской работы в рамках учебного 

процесса (курсовые, дипломные проекты)? 
2. Насколько сформированы у вас навыки сбора и обработки научных данных?  
3. Как вы оцениваете свои навыки статистической обработки результатов с помощью таких 

пакетов как Excel, SPSS и т.п.? 
4. Владеете ли вы методами качественного анализа данных (контент-анализ, дискурс-

анализ и др.)? 
5. Стараетесь ли вы публиковать результаты своих исследований? Если да, то 

испытываете ли трудности с оформлением статьи?  
6. Испытываете ли вы затруднения при разработке и защите научно-исследовательских 

проектов? 
7. Считаете ли нужным усиление практической составляющей обучения в области научно-

исследовательской деятельности? 
 

Результаты и обсуждение 
Анкетирование 112 магистрантов педагогических направлений подготовки позволило выявить 

ряд закономерностей. Так, лишь 35% опрошенных имеют опыт самостоятельной научной деятельности 
на уровне курсовых и дипломных работ (Карташева, 2023). При этом бóльшая часть респондентов 
сообщает об отсутствии необходимых навыков сбора и обработки эмпирических данных. 
Неблагоприятной тенденцией является недостаточный уровень владения статистическими методами 
анализа, отмеченный почти 75% опрошенных (Комарова, 2021). Лишь каждый пятый обучающийся 
демонстрирует уверенные знания в области проведения расчетов с помощью специализированного 
программного обеспечения. Невысоким остается также уровень владения качественными методами 
исследования социальных явлений (Звягин, 2021; Мухаметзянова, 2017). 

Интересной является тенденция, свидетельствующая об отсутствии опыта публикационной 
деятельности у 82% магистрантов. При этом наиболее ощутимые трудности испытываются ими при 
подготовке научных статей в соответствии с требованиями журналов (Каспржак, 2016; Кузина, 2016; 
Пасечкина, 2017).  
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Проанализировав полученные результаты (Бурыкина, 2022; Будникова, 2021; Зенков, 2020; 
Каспржак, 2016), можно сделать вывод о необходимости усиления практико-ориентированной 
составляющей обучения. В частности, целесообразно разработать модуль «Основы научно-
исследовательской деятельности», включающий в себя курсы по количественным и качественным 
методам, организации эксперимента, оформлению результатов. Такая система позволит сформировать 
компетенции, обеспечивающие успешную адаптацию будущих магистров к требованиям современной 
науки. 

Детальный анализ полученных данных позволил извлечь следующие выводы. Из 112 
опрошенных магистрантов только 39 человек (35%) имели опыт самостоятельной научно-
исследовательской работы в рамках курсовых и дипломных проектов. При этом опыт выполнения НИР 
длительностью более 6 месяцев имели лишь 12% респондентов.  

Что касается навыков сбора и обработки научных данных, то их полностью отсутствие отметили 
74 студента (66%), еще 28 человек (25%) сообщили об их недостаточном развитии. Лишь 10 опрошенных 
(9%) оценили свой уровень владения данными компетенциями как хороший.  

Значительные трудности вызвала оценка магистрантами навыков статистического анализа. Так, 
83 респондента (74%) подчеркнули, что их владение пакетами типа SPSS и MS Excel недостаточно для 
проведения полноценного исследования. Уверенно оценили свои знания по статистике только 13 
человек (12%).  

Не менее показательны были результаты, касающиеся владения качественными методами 
анализа. Всего 91 студент (81%) сообщил об отсутствии опыта применения таких подходов как контент-
анализ, дискурс-анализ, фокус-группы и другие.  

Что касается публикационной активности, то опыт написания и публикации научных статей имели 
лишь 20 магистрантов (18%). При этом 92 человека (82%) отметили трудности с составлением научных 
работ в соответствии с требованиями рецензируемых изданий. Таким образом, полученные результаты 
указывают на недостаточный уровень сформированности у большей части магистрантов компетенций в 
области организации научно-исследовательской деятельности. Это свидетельствует о необходимости 
коррекции подходов к подготовке будущих ученых. 

Подробный анализ результатов опроса позволяет судить о степени выраженности проблем в 
подготовке магистрантов к научно-исследовательской работе. Так, недостаточное владение методами 
сбора информации отметили 74% опрошенных. При этом среди студентов технического профиля данный 
показатель составил 81%, естественно-научного - 69%, гуманитарного – 68%.  

Невысокий уровень навыков статистической обработки данных зафиксирован у 74% 
респондентов. Показатель имеет тенденцию к росту среди обучающихся младших курсов и в некоторых 
направлениях достигает 82-85%. Существенные затруднения с применением качественных методов 
исследования отмечены 81% опрошенных. При этом наименьший показатель (65%) характерен для 
студентов гуманитарных специальностей.  

Опыт написания научных статей имеют лишь 18% магистрантов. При разграничении по курсам 
данный процент составляет 12% – для первого курса и 25% – для второго курса. 82% респондентов 
сообщили о трудностях с оформлением результатов в соответствии с требованиями научных изданий. 
Данный показатель среди иностранных студентов достигает 92%. 

Для более конкретного анализа полученных результатов была проанализирована взаимосвязь 
отдельных показателей. Так, отсутствие опыта НИР коррелирует с низким уровнем владения методами 
сбора и обработки данных у 76% опрошенных. При этом среди студентов без опыта исследований 
данный процент составляет 84%. 

Навыки статистического анализа в наименьшей степени развиты у тех, кто не занимался сбором 
эмпирического материала (82%). Доля таких респондентов среди магистрантов без НИР составляет 88%. 
Отсутствие опыта применения качественных методов тесно связано с отсутствием навыков работы со 
статистикой (87%). При этом среди тех, кто не публиковал результаты, этот показатель достигает 92%. 
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Меньший процент трудностей с оформлением научных работ характерен для респондентов, 
имеющих научно-исследовательский стаж (68%). Для магистрантов без НИР данный показатель 
составляет 91%.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о взаимозависимости уровня 
сформированности компетенций в области организации научных исследований. Это подтверждает 
целесообразность комплексного подхода к их развитию в ходе учебного процесса. 

Полученные результаты исследования позволяют констатировать значительные проблемы в 
подготовке магистрантов к организации самостоятельной научной работы. Отсутствие опыта 
проведения НИР у большинства опрошенных коррелирует с низким уровнем сформированности 
компетенций, необходимых для реализации исследовательских проектов.  

Недостаточное владение такими навыками как сбор и обработка эмпирических данных, 
статистический анализ, применение качественных подходов свидетельствует о неэффективности 
текущей системы подготовки. При этом отмечается тенденция к усугублению проблем при переходе от 
младших к старшим курсам обучения. 

Неблагоприятным фактором также является отсутствие накопленного опыта публикационной 
активности у подавляющего большинства будущих магистров. Это не позволяет сформировать 
востребованные на рынке труда навыки представления результатов исследований.  

Выявленная взаимозависимость уровня развития различных компетенций подтверждает 
необходимость комплексного подхода при проектировании учебного процесса. Отдельные дисциплины 
по методам исследования не могут обеспечить полноценную подготовку к реализации самостоятельных 
научных проектов. Для решения выявленных проблем целесообразно разработать и внедрить в учебный 
процесс специальный курс «Основы научно-исследовательской деятельности». Данный курс должен 
включать в себя несколько взаимосвязанных модулей. 

Одним из ключевых модулей станет «Методология научного исследования». В его рамках 
предполагается детальное изучение этапов научного поиска, логики построения исследовательских 
гипотез, планирования научного эксперимента. Особое внимание следует уделить овладению основами 
проектирования научных исследований. Модуль «Количественные методы анализа» позволит 
сформировать навыки использования статистических инструментов с помощью пакетов типа SPSS, 
Statistica и т.д. Необходима детальная отработка алгоритмов проведения расчетов и интерпретации 
результатов. Немаловажным станет изучение избранных качественных методик, таких как интервью, 
фокус-группы, контент-анализ в модуле «Качественные методы исследования».  

Отдельный блок должен быть посвящен навыкам оформления результатов исследования в виде 
научных статей, докладов, отчетов. Это позволит решить проблему публикационной активности. 
Предлагаемый курс дополнится разделами «Организация научно-исследовательской лаборатории» и 
«Управление научным проектом». Это обеспечит комплексное формирование всех необходимых 
компетенций у магистрантов. 

Реализация данного подхода потребует значительных материальных, кадровых и временных 
затрат. Однако это явится важным шагом к подготовке конкурентоспособных специалистов, 
востребованных научным сообществом. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости 
кардинальной перестройки системы формирования компетенций в сфере научно-исследовательской 
деятельности у магистрантов. 

 
Заключение 

Таким образом, проведенное исследование позволило проанализировать современное 
состояние подготовки магистрантов к организации научно-исследовательской деятельности.  

Анкетный опрос 112 респондентов показал, что лишь 35% имеют опыт самостоятельных 
исследований. При этом у 74% отсутствуют навыки статистического анализа, а 81% не владеют 
качественными методами. Выявленная взаимозависимость уровня развития различных компетенций 
подтвердила необходимость комплексного подхода к их формированию. Предложенный в рамках 
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исследования курс «Основы НИД» может стать эффективным инструментом для решения выявленных 
проблем. Разработка модулей по количественным и качественным методам, публикационной 
деятельности обеспечит полноценное овладение необходимыми навыками. 

Такая система подготовки магистрантов к научным исследованиям позволит обеспечить 
конкурентоспособность высококвалифицированных кадров на рынке труда и укрепить научный 
потенциал страны. 
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Abstract 
Currently, an urgent task is to train future highly qualified specialists who are able to carry out research 

work. In the context of the innovative development of modern society, the formation of research skills among 
young specialists is critically important. However, as the analysis of reports on self-examination of universities 
shows, not all undergraduates are sufficiently ready for independent scientific work. There are a number of 
problems associated with the lack of experience in project implementation and registration of results. The 
purpose of this article is to study the peculiarities of the formation of undergraduates' skills in organizing scientific 
research. Within the framework of the theoretical part, the normative documents defining the requirements for 
the preparation of masters were analyzed. The approaches of foreign scientists to the organization of research 
activities of students have been studied. A survey of 112 undergraduates of natural sciences specialties was 
conducted in order to identify the existing difficulties. The results obtained indicate the need for a systematic 
approach to the formation of professional competencies of future masters. A set of measures aimed at 
integrating research work into the educational process of training highly qualified personnel is proposed. 
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research activities, master's degree training, formation of professional competencies, natural science 

specialties. 
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