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Аннотация. В данной статье автор показывает важность комплексного 

структурного подхода к организации образовательного процесса через науч-
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Существующая законодательная база позволяет в полной мере реализо-

вывать эффективное управление образовательной деятельностью, применять 

различные формы и методы организации учебного процесса, находить и реали-

зовывать пути совершенствования учебного процесса, научной деятельности. 

В каждом ВУЗе определены приоритетные направления научно-

технической деятельности и научных исследований. 

Целью научной работы факультетов является: совершенствование каче-

ства подготовки военных кадров и научно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса.  
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Основными задачами при этом считаются: 

– выполнение (соисполнение) НИР и внедрение результатов исследо-

ваний в образовательный процесс и в практику подготовки войск;  

– подготовка кадров высшей научной квалификации в аспирантурах 

гражданских учреждений высшего образования. 

Две составляющие: 

1. Участие в научных работах (проектах). 

2. Решение прикладных задач в рамках учебных программ (примеры –  

задачи – курсовые проекты – дипломное проектирование). 

При реализации первой задачи, зачастую мы сталкиваемся с рядом проблем: 

– отсутствие времени (как одна из составляющих мотивации ис-

полнителя); 

– формирование задач (тем) НИР, проектов (необходимо отметить 

важность управления научными работами со стороны заказчика, важность 

постоянного и целенаправленного взаимодействия с различными образова-

тельными и научными структурами; возможность участия студентов (курсан-

тов) в научно-исследовательских проектах научных организаций и предприя-

тий ВПК); 

– мотивация исполнителей научных работ (проектов) (наиболее акту-

альная проблема). 

Основной проблематикой второй задачи следует отметить отсутствие 

системного подхода по внедрению научно-исследовательских мероприятий 

в учебный процесс. 

Учебные программы должны соответствовать приоритетным направле-

ниям научно-технической деятельности и научных исследований, формиро-

ваться на основе прикладных задач, быть интересными для студентов. 

И здесь никаких средств не требуется, а решение данной задачи будет «во сто 

крат» эффективней, если будет постоянное и тесное взаимодействие препо-

давателей различных структур, в т. ч. и других государств. 
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Научно-исследовательская деятельность в процессе обучения носит, 

воспитательно-творческий характер, т. е. необходимо в процессе обучения 

воспитать исследователя. 

Научно-исследовательская деятельность – есть творческая деятельность 

психики человека, т. е. объективно необходимый процесс для развития чело-

века, как личности. Еще в 60-х годах 20-го века доктор психологических наук 

Яков Александрович Пономарев в своих трудах «Психология творческого 

мышления», «Психология творчества и педагогика» писал, «…творчество 

можно рассматривать как необходимое условие развития материи, образова-

ния ее новых форм, вместе с возникновением которых меняются и сами фор-

мы творчества. Творчество человека лишь одна из таких форм». 

В процессе субъективного творчества востребованы и развиваются сле-

дующие важные умения: 

– ставить цели; 

– самостоятельно добывать и открывать новые знания;  

– видеть новую проблему в стандартной ситуации; 

– учитывать целостную структуру объекта, его новые возможные 

функции; 

– самостоятельно осуществлять перенос знаний и умений в изменив-

шуюся ситуацию; 

– учитывать альтернативы, комбинировать и преобразовывать ранее 

известные способы деятельности при решении новой проблемы. 

Гипотезы протекания творческого процесса: 

– «Творческий человек не может быть вне работы: днем он ею зани-

мается, вечером не может забыть, а ночью она ему снится»; 

– «Только напряженная струна может издать чистый звук»; 

– «Сова Минервы вылетает по ночам». 
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Результат в виде решенной задачи, готового проекта, необходимых для 

человека, общества, приносит истинное удовлетворение, тем самым стиму-

лируя исследователя (как объективная закономерность нашей психики). 

И наиболее эффективный способ развития исследовательского потенци-

ала – через реально значимый, вероятно осязаемый результат.  

Результаты моих исследований. 

1. При опросе студентов (курсантов) на тему «Степень заинтересо-

ванности студентов в проведении научно-исследовательской работы» сделал 

следующие выводы: 

– индивидуализированный подход не формирует творческой атмо-

сферы и понимания ценности коллективного труда; 

– заинтересованность в научно-исследовательской деятельности обу-

словлена наличием свободного времени и творческой атмосферы, преферен-

ций (оценка, повышение стипендии, перспективами дальнейшего распреде-

ления и т. п). 

В общем, довольно слабая заинтересованность и мотивация студентов 

к научно-исследовательской деятельности, говорит о важности формирова-

ния интеллектуальной среды для студентов. 

2. Анализ ответов на анкету профессорско-преподавательского соста-

ва «Роль научно-исследовательской деятельности в образовательном процес-

се» показал следующее. 

На вопрос удовлетворяет ли уровень организации научно-

исследовательской работы в учреждении образования большинство анкети-

руемых ответило: скорее удовлетворяет – 69,2 %. 

46,2 % анкетированных ответили, что условия в учреждении образова-

ния способствуют полноценной реализации в научной деятельности. 

Возможности профессионального роста в учреждении образования оце-

нили как умеренные – 84,6 % 
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За последние три года участие в мероприятиях по получению дополни-

тельных знаний и умений наибольший процент составили: 

– курсы повышения квалификации – 84,6 %; 

– методические мероприятия на кафедрах – 69,2%. 

На вопрос о соответствии тематики НИР и НИОКР, проводимые в учре-

ждении образования современным достижениям науки и техники, 46,2 % 

считают, что таковые частично соответствуют. 

76,9 % частично удовлетворены обеспечением научной деятельности 

информационно-методическим сопровождением. 

Основными задачами современного вуза и преподавателей, по мнению 

анкетируемых являются: 

– передавать студентам знания по учебному предмету – 84,6 %; 

– осуществлять фундаментальные научные исследования в соответ-

ствующих областях знаний – 61,5 %; 

– развивать у студента познавательные интересы и способности – 84,6 %. 

Свое умение организовать и провести экспериментальное исследование, 

обработать полученные данные, большинство анкетируемых оценили высо-

ко – 70 %. 

Интересными предложениями по улучшению проведения НИР были: 

– создать научно-исследовательскую лабораторию; 

– темы НИР должны быть актуальными и практикоориентироваными 

для исследований. 
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