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Глава 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ 
И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1. Паспортизация компетенций участников 
исследовательской, инновационной 

и научно-просветительской деятельности

На современном этапе развития образования, базирующем-
ся на компетентностном подходе, одной из важных является ис-
следовательская компетенция специалистов. При этом развитие 
данной компетенции на всех уровнях образовательного процес-
са становится условием формирования наукоемкого общества в 
соответствии с задачами Национальной технологической ини-
циативы.

Реализация этого проекта способствует развитию фунда-
ментальной и прикладной науки, созданию высокотехнологич-
ного производства. Развитие у молодежи исследовательских, 
предпринимательских и популяризаторских навыков предпо-
лагается в большинстве программ подготовки. Так, во многие 
программы включаются курсы по научно-исследовательской 
деятельности, тренинги навыков предпринимательских компе-
тенций, различные подкурсы и факультативы.

Решая проблему внедрения в образовательный процесс на-
учно-исследовательской деятельности, необходимо обеспечить 
условия, способствующие формированию у обучающихся интел-
лектуально-познавательной мотивации, развитию творческого 
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мышления, способности критически мыслить и творчески ре-
шать задачи, выдвигаемые наукой и практикой. Однако науч-
но-исследовательская деятельность требует еще и проявления 
волевых усилий, самостоятельности, готовности к напряженной 
работе, настойчивости при реализации поставленной цели1.

Сегодня научно-исследовательская деятельность включена 
практически в каждое направление образовательных программ 
высшего образования, как педагогических и психологических 
специальностей, так и военных, медицинских, технических на-
правлений. Получение высшего образования связывается с воз-
можностью развития компетенций в плане воспроизводства 
знания и создания новых методов, средств, технологий разви-
тия науки и практики, которое возможно при включении науч-
но-исследовательской деятельности обучающегося в образова-
тельный процесс.

Так, эксперты в данной области из сферы медицинско-
го образования отмечают, что научно-исследовательская 
деятельность студента в соответствии с образовательным 
стандартом включает «анализ научной литературы и офици-
альных статистических обзоров, участие в проведении стати-
стического анализа и публичное представление полученных 
результатов; участие в решении отдельных научно-исследова-
тельских и научно-прикладных задач в области здравоохране-
ния по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 
профилактике»2.

1 Ковтуненко Л. В., Мерзлов В. В. Формирование научно-исследовательской 
компетентности операторов научных рот как условие совершенствования 
научно-исследовательской деятельности // Вестник Воронежского госу-
дарственного университета. Сер. Проблемы высшего образования. 2020. 
№ 2. С. 54–57.

2 Травенко Е. Н., Ануприенко С. А., Тулендинов Д. Р. Анализ компетенций, опре-
деляющих готовность студентов к научно-исследовательской деятельно-
сти // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследо-
ваний. 2017. № 4–1. С. 264.
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Все больше проводится исследований, посвященных различ-
ным компетенциям: когнитивной, коммуникативной, информа-
ционной, социальной, инновационной, специальной, психоло-
гической, профессионально-педагогической и др. (А. А. Деркач, 
Т. Е. Исаева, Н. В. Кузьмина, Е. П. Пономарев и др.)1. 

В Южном федеральном университете исследовательская 
компетенция формируется на всех этапах обучения (бакалаври-
ат, магистратура, и обязательно – на уровне третьего уровня об-
разования, в аспирантуре).

Научно-исследовательскую компетентность авторы опре-
деляют как сложный интегративный комплекс, включающий 
знания, умения, владения и способности к их самостоятельной 
творческой реализации на практике, а также совокупность лич-
ностных качеств, обусловливающих эффективное осуществле-
ние научно-исследовательской деятельности2.

С точки зрения гуманитарного подхода научно-исследова-
тельскую деятельность студентов понимают как выполнение 
студентом творческой, исследовательской задачи с заранее не-
известным решением, что предполагает наличие основных эта-
пов исследования в научной сфере (постановка проблемы, изу-
чение теории, сбор материала, его анализ и обобщение, подбор 
методик исследования, практическое овладение ими, подведе-
ние итогов)3.

Формирование научно-исследовательских компетенции 
возможно в сензитивный период, на этапе становления миро-
воззрения, навыков работы и внутреннего плана собственной 
деятельности, целеполагания в процессе жизнедеятельности. 
Этим этапом является юношеский возраст, когда закладывают-
ся и укрепляются ценностные ориентации, философские взгля-

1 Ковтуненко Л. В., Мерзлов В. В. Указ. соч.
2 Кудренко Н. А. Реализация деятельностного подхода в организации науч-
но-исследовательской деятельности студентов – участников инновацион-
ных процессов высшей школы // Молодой ученый. 2016. № 7–6. С. 146–148.

3 Травенко Е. Н., Ануприенко С. А., Тулендинов Д. Р. Указ. соч. С. 264.
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ды и смыслами наполняется вся деятельность молодого чело-
века. Мотивация профессиональной и учебной деятельности у 
студентов на данном этапе основывается на ценностных ори-
ентациях, а также на внешних условиях, в которых существует 
современный молодой человек (запросы рынка, особенности 
образовательной среды в университете, доступность грантов и 
включения в СНО и др.). Соответственно, выстраивание работы 
по развитию исследовательских и популяризаторских компе-
тенций должно идти через формирование как содержательной 
стороны образовательных программ, так и среды, специальных 
институтов и мер поддержки молодежи.

На этапе развития системы подготовки научных кадров 
в Южном федеральном университете выработаны паспорта 
компетенций по направлениям деятельности преподавателя 
высшей школы. Реализация проекта предусмотрена в соответ-
ствии с кадровой политикой программы «Приоритет-2030». 
Проект является базовым звеном системы управления чело-
веческим капиталом, формируемой в ЮФУ, обеспечивающим 
входную диагностику компетенций НПР и предоставляющим 
данные для функционирования системы рекрутинга кадров и 
повышения квалификации сотрудников. Проработана система 
паспортизации различных компетенций деятельности препо-
давателя.

Выделены следующие направления развития компетенций:
1. Научно-исследовательская компетенция.
2. Научно-организаторская компетенция.
3. Психологическая компетенция.
4. Коммуникативная компетенция.
5. Организационная компетенция.
6. Педагогическая компетенция.
7. Экспертная компетенция.
8. Общекультурная компетенция.
9. Аналитическая компетенция.

10. Компетенция в сфере медиации.
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Подобным образом могут быть сформированы паспорта 
компетенций студентов разных уровней обучения и направле-
ний подготовки.

Остановимся на исследовательской компетенции, связанной 
с реализацией исследовательской, проектной и популяризатор-
ской функции преподавателя. Научно-исследовательская компе-
тенция – это умение решать исследовательские задачи в рамках 
реализации научного (научно-технического, инновационного) 
проекта самостоятельно или под руководством более квалифи-
цированного работника.

Научный сотрудник (или инженер-исследователь) обладает 
высшим образованием по программам магистратуры и специа-
литета, имеет опыт участия в проведении научных исследова-
ний, экспериментов, наблюдений, измерений, анализа данных с 
использованием прикладных программ, а также опыт представ-
ления научных (научно-технических) результатов в рецензируе-
мых научных изданиях и на научных мероприятиях.

Место и значимость данной компетенции в совокупном ожи-
даемом результате образования соискателя: диагностика и атте-
стация научно-исследовательской компетенции проводится по 
заданиям, максимальная оценка по которым составляет 100 бал-
лов. После получения первичного результата диагностики ком-
петенции он переводится в нормализованный компонент компе-
тентности, вычисляемый с учетом весовых коэффициентов.

Следует отметить, что в Южном федеральном университете 
проводится эксперимент по внедрению различных профессио-
нальных треков деятельности сотрудника-преподавателя:

 – преподаватель-исследователь;
 – преподаватель-организатор;
 – преподаватель-практик;
 – преподаватель-управленец.

При оценке компетентности по различному профессиональ-
ному треку удельный вес каждой из десяти компетенций будет 
различным. Так, в исследовательском треке доля исследователь-
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ской компетенции будет 30 %, при этом в управленческом мо-
жет быть 15 %. 

Научно-исследовательская компетенция состоит в выполне-
нии фундаментальных научных исследований, поисковых науч-
ных исследований и прикладных научных исследований. 

Уровень развития компетенций имеет три ступени:
• Пороговый уровень (оценка знаний – 4 балла). Данный 

уровень обязателен для всех соискателей. Соискатель помнит 
или распознает информацию/идеи/события в том порядке и 
форме, в которых они были заучены. Происходит повторение 
или распознавание информации; составление списков, выделе-
ние, рассказ, демонстрация, называние, различение. На уровне 
сопоставления понятий – определение; выделение нужного (не-
нужного) из списка; дополнение списка; соотнесение изображе-
ния или описания с понятием.

• Продвинутый уровень (оценка знаний – 5 баллов). На дан-
ном уровне превышаются минимальные характеристики сфор-
мированности компетенции. Соискатель преобразует, интерпре-
тирует информацию, ухватывает значение, ранжирует данные; 
преобразует данные; использует правила и принципы для ре-
шения задач. Измеряется через переформулировку (нахождение 
эквивалентной формулировки), составление резюме, выделение 
структуры, объяснение эмпирической информации при помощи 
теоретических знаний, использование идей для объяснения или 
толкования событий.

• Превосходный уровень, где происходит анализ, синтез, 
оценка (оценка знаний – 6 баллов). На данном уровне максималь-
но возможная выраженность компетенции, качественный ориен-
тир для саморазвития. Соискатель разбивает материал на части, 
связывает предположения и факты, сочетает идеи, оценивает или 
судит о ценности (значимости), выявляет структуру данных, про-
веряет выводы, сравнивает и выявляет различия, создает схемы и 
упорядочивает алгоритмы (планы), дает рекомендации по совер-
шенствованию, приводит аргументы, доказывает и прогнозирует.
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Научно-исследовательская компетенция строится из не-
скольких содержательных компонентов:

• Решение исследовательских задач в рамках реализации 
научного проекта под руководством более квалифицированного 
работника.

• Самостоятельное решение исследовательских задач в рам-
ках реализации научного (научно-технического, инновационно-
го) проекта.

• Организация процесса реализации научного (научно-тех-
нического, инновационного) проекта.

• Организация профессионального и межпрофессионально-
го взаимодействия в процессе реализации научных (научно-тех-
нических, инновационных) проектов. 

• Организация исследований и разработок, выходящих за 
рамки основной научной специализации, в том числе по новым 
и (или) перспективным научным направлениям, с широким про-
фессиональным и общественным взаимодействием.

Рассмотрим композицию трудовых функций, умений и зна-
ний по каждому содержательному компоненту.

Решение исследовательских задач в рамках реализации 
научного проекта под руководством более квалифицирован-
ного работника. Трудовые действия по данному компоненту:

 – сбор и обработка научной и (или) научно-технической инфор-
мации, необходимой для решения исследовательских задач;

 – проведение исследований, экспериментов, наблюдений, из-
мерений под руководством более квалифицированного ра-
ботника;

 – формулирование выводов на основе анализа результатов 
проведенных исследований, экспериментов, наблюдений, 
измерений;

 – представление научных (научно-технических) результатов 
профессиональному сообществу на научных (научно-прак-
тических) мероприятиях или посредством публикаций в ре-
цензируемых научных изданиях.
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Умения:
 – проводить информационный поиск;
 – владеть инструментальными средствами проведения иссле-

дований в области научной специализации;
 – интерпретировать результаты, полученные в ходе решения 

исследовательской задачи, в том числе с использованием со-
временных информационных технологий;

 – формулировать научные результаты и публично представ-
лять их профессиональной аудитории, в том числе в виде 
научных публикаций и докладов.
Знания:

 – способы получения данных, необходимых для решения ис-
следовательской задачи, включая способы сбора и анализа 
научной и (или) научно-технической информации, а также 
способы проведения исследований, экспериментов, наблю-
дений, измерений в области научной специализации;

 – системы и инструменты обработки и интерпретации инфор-
мации в области научной специализации;

 – формы и способы представления и правовой охраны резуль-
татов, полученных в ходе решения исследовательской задачи.
Самостоятельное решение исследовательских задач в 

рамках реализации научного (научно-технического, иннова-
ционного) проекта. Трудовые действия по данному компоненту:

 – адаптация методов и инструментов исследований в области 
научной специализации под решение конкретных исследо-
вательских задач;

 – проектирование хода проведения исследования в области 
научной специализации с целью определения необходимых 
информационных ресурсов и объектов научной инфраструк-
туры;

 – формулировка задач проведения исследований, экспери-
ментов, наблюдений, измерений;

 – самостоятельное проведение исследований;
 – наставничество в процессе проведения исследования;
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 – определение способов представления научных (научно-тех-
нических) результатов (публикация в ведущих рецензируе-
мых научных изданиях, представление на научных меропри-
ятиях мирового уровня).
Умения:

 – осуществлять выбор информационных ресурсов и объектов 
научной инфраструктуры, необходимых для решения иссле-
довательских задач;

 – формулировать задачи проведения исследований, экспери-
ментов, наблюдений, измерений;

 – выбирать оптимальные способы публичного представления 
научных (научно-технических) результатов.
Знания:

 – методы и способы решения исследовательских задач в обла-
сти научной специализации;

 – информационные ресурсы и объекты научной инфраструк-
туры, необходимые для решения исследовательских задач;

 – нормативные и технические требования, а также сложив-
шиеся практики, связанные с проведением исследований в 
области научной специализации и оформлением научных 
(научно-технических) результатов;

 – основы права интеллектуальной собственности (авторское, 
патентное), особенности правовой охраны научных (науч-
но-технических) результатов.
Организация процесса реализации научного (научно-

технического, инновационного) проекта. Трудовые действия 
по данному компоненту:

 – формулирование основной гипотезы исследования научно-
го (научно-технического, инновационного) проекта;

 – формирование методологии решения исследовательских 
задач;

 – формирование научного (научно-технического, инноваци-
онного) проекта как комплекса взаимосвязанных исследо-
вательских задач;
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 – формирование научного коллектива из числа сотрудников 
организации, обладающих необходимыми компетенциями 
для реализации научного (научно-технического, инноваци-
онного) проекта;

 – передача членам научного коллектива практических навы-
ков формирования и управления научными (научно-техни-
ческими, инновационными) проектами;

 – выявление практически значимых научных (научно-техни-
ческих) результатов.
Умения:

 – генерировать новые идеи и формулировать гипотезы, свя-
занные с решением исследовательских задач;

 – разрабатывать подходы к решению научного (научно-техни-
ческого, инновационного) проекта, в том числе междисци-
плинарного;

 – осуществлять декомпозицию цели научного (научно-техни-
ческого, инновационного) проекта на отдельные научные и 
(или) научно-технические задачи и организовывать процесс 
их решения;

 – находить способы практического использования и (или) 
правовой охраны научных (научно-технических) результа-
тов, обеспечивать их правовую охрану;

 – устанавливать коммуникации с потенциальными потреби-
телями научных (научно-технических) результатов.
Знания:

 – актуальные научные (научно-технические) проблемы, в том 
числе на стыке отраслей науки или научных направлений;

 – теория и методология в области научной специализации и в 
смежных областях;

 – процесс организации научного (научно-технического, иннова-
ционного) проекта, в том числе междисциплинарного, на всех 
его этапах (выбор и обоснование темы, информационный по-
иск, организация проекта, планирование ресурсов проекта, 
формулировка научного (научно-технического) результата);
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 – ведущие коллективы в области научной специализации и 
потенциальные потребители научных (научно-технических) 
результатов;

 – основы управления результатами интеллектуальной дея-
тельности.
Организация профессионального и межпрофессиональ-

ного взаимодействия в процессе реализации научных (на-
учно-технических, инновационных) проектов. Трудовые дей-
ствия по данному компоненту:

 – разработка теоретических основ в области научной специа-
лизации;

 – проведение экспертизы научного (научно-технического, 
инновационного) проекта на предмет актуальности темы 
исследования, научной новизны, научной и (или) практиче-
ской значимости;

 – формирование научной (научно-технической) программы 
как комплекса взаимосвязанных научных (научно-техниче-
ских) проектов;

 – организация профессионального и межпрофессионального 
взаимодействия коллективов исполнителей в процессе реа-
лизации научной (научно-технической) программы;

 – организация процесса приобретения сотрудниками новых 
исследовательских компетенций, необходимых для реализа-
ции научной (научно-технической) программы;

 – обобщение научных (научно-технических) результатов, 
полученных в рамках научной (научно-технической) прог-
раммы;

 – адаптация полученных научных (научно-технических) ре-
зультатов к образовательному процессу в форме лекций, 
обучающих семинаров, учебников, учебных пособий и науч-
но-популярных изданий;

 – разработка стратегии и (или) программы развития россий-
ских научных журналов с целью повышения их востребован-
ности в мировом профессиональном сообществе.
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Умения:
 – определять пути решения комплексных научных проблем;
 – организовывать профессиональные взаимодействия науч-

ных коллективов в рамках реализации научных (научно-тех-
нических, инновационных) проектов и (или) научных (науч-
но-технических) программ;

 – проводить экспертизу научных (научно-технических) ре-
зультатов;

 – представлять полученные научные (научно-технических) 
результаты в форме, доступной для широкой аудитории, в 
том числе для потенциальных потребителей.
Знания:

 – актуальные научные (научно-технические) проблемы и ис-
следовательские запросы со стороны общества в области 
научной специализации и в смежных областях;

 – сложившиеся практики, связанные с проведением исследо-
ваний в области научной специализации и оформлением на-
учных (научно-технических) результатов;

 – информационные ресурсы, необходимые для проведения 
исследования и обеспечения научных коммуникаций;

 – ведущие научные коллективы в области научной специали-
зации и в смежных областях, а также организации и (или) 
промышленные предприятия, которые могут быть заинте-
ресованы в использовании научных (научно-технических) 
результатов;

 – основы образовательных стандартов и организации образо-
вательного процесса;

 – вопросы защиты прав на результаты интеллектуальной де-
ятельности.
Организация исследований и разработок, выходящих за 

рамки основной научной специализации, в том числе по но-
вым и (или) перспективным научным направлениям, с ши-
роким профессиональным и общественным взаимодействи-
ем. Трудовые действия по данному компоненту:
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 – формирование методологических основ и подходов к разви-
тию новых и (или) перспективных направлений;

 – привлечение молодежи к освоению специальностей, необхо-
димых для развития новых и (или) перспективных направ-
лений исследований;

 – информирование научного общества и бизнес-сообщества о 
ходе проведения и результатах исследования, полученных в 
рамках нового и (или) перспективного направления;

 – формирование долгосрочных партнерских отношений с це-
лью развития новых и (или) перспективных научных на-
правлений;

 – проведение экспертизы документов стратегического планиро-
вания в сфере науки и технологий (концепции, стратегии, госу-
дарственные программы, федеральные целевые программы);

 – проведение экспертизы научных (научно-технических) ре-
зультатов, полученных в России и (или) за рубежом по но-
вым и (или) перспективным научным направлениям.
Умения:

 – предлагать новаторские подходы к развитию новых и (или) 
перспективных научных направлений;

 – целенаправленно формировать общественное мнение о воз-
можностях развития новых и (или) перспективных научных 
направлений;

 – находить возможные способы применения новых знаний.
Знания:

 – актуальные социальные (социально-экономические, социо-
культурные) проблемы в России и мире;

 – основные направления государственной политики в сфере 
науки и технологий, состояние научно-технологического 
комплекса;

 – возможности развития новых и (или) перспективных на-
правлений исследований;

 – способы и инструменты доведения новых знаний до обще-
ства, включая сферы культуры и образования.
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Итак, в процессе паспортизации ключевых исследователь-
ских компетенций необходима проработка целей, задач, ключе-
вых структурных компонентов и трудовых действий, которые 
будут выполнять обучающиеся. Важно выделить специфические 
знания и умения, которые помогут начинающим исследовате-
лям реализовать эти компетенции в полном объеме и состоять-
ся в данной области.

3.2. Проектирование исследовательских 
и проектных модулей в системе многоуровневой 

профессиональной подготовки 
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

В российском высшем образовании установлены следующие 
уровни: 

 – высшее образование, подтверждаемое присвоением квали-
фикации «бакалавр» (срок обучения не менее четырех лет); 

 – высшее образование, подтверждаемое присвоением квали-
фикации «дипломированный специалист» (срок обучения 
не менее пяти лет);

 – высшее образование, подтверждаемое присвоением квали-
фикации «магистр» (срок обучения не менее двух лет). 
При этом основная профессиональная образовательная про-

грамма магистратуры состоит из программы обучения бакалав-
ра и не менее чем двухлетней специализированной подготовки 
(магистратура). 

Схема подготовки в рамках многоуровневой системы выс-
шего образования многоступенчатая: первые два года – не-
полное высшее образование; через четыре года обучения по 
определенному направлению при условии успешной итоговой 
аттестации присваивается квалификация бакалавра, еще через 
два года специализированной подготовки – квалификация ма-
гистра. Обучение на специалитете осуществляется параллель-
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но бакалавриату и магистратуре и продолжается в течение пя-
ти-шести лет.

Обучение в магистратуре направлено на подготовку кадров 
преимущественно для научной работы, тогда как обучение в 
специалитете – для профессиональной деятельности в отдельной 
отрасли. Имея диплом бакалавра по одному направлению подго-
товки, абитуриент может поступать в магистратуру как по этому 
же направлению, так и по другому. При этом существуют различия 
в образовательных программах, которые в случае специалитета 
являются узкопрофильными, т. е. специалиста готовят по кон-
кретной специальности, а в случае бакалавриата – широкопро-
фильными, имеющими общенаучный и общепрофессиональный 
характер. Таким образом, бакалавр получает фундаментальную 
подготовку без узкой специализации, период обучения у него со-
ставляет четыре года. Бакалавр имеет право на занятие должно-
сти, для которой квалификационными требованиями предусмо-
трено высшее профессиональное образование1.

Эти различия обусловливают особенности проектирования 
исследовательских и проектных модулей в образовательных 
программах разных уровней в системе профессиональной под-
готовки. При разработке образовательных программ рекомен-
дуется использовать модульный принцип их проектирования и 
построения учебных планов. 

При проектировании образовательной программы важно 
учитывать обе ее составные части – базовую и вариативную. 
Модули и дисциплины базовой части обязательны для освоения 
обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 
образовательной программы, которую он осваивает. Набор моду-
лей и дисциплин базовой части вуз определяет самостоятельно 
в соответствии с ФГОС ВО. Вариативная часть образовательной 

1 Вишнев А. В., Орленко М. С., Акзигитов Р. А. Многоуровневая система обра-
зования, или Кто такие «бакалавр», «специалист», «магистр» // Актуаль-
ные проблемы авиации и космонавтики. 2010. Т. 1, № 6. С. 213–214.
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программы направлена на формирование профессиональных 
(общепрофессиональных и специальных профессиональных) 
компетенций, в том числе дополнительно сформулированных 
коллективом разработчиков конкретной образовательной про-
граммы. Содержание вариативной части образовательной про-
граммы определяется ее направленностью или профилем.

В ряде нормативных документов рекомендуется использо-
вать модульную технологию проектирования образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и разра-
ботки соответствующих учебных планов. Учебный план в таком 
случае представляет собой совокупность модулей, включающих 
связанные дисциплины, практики и другие виды образователь-
ной деятельности1.

Для каждого модуля формулируются результаты обуче-
ния, обусловленные результатами освоения образовательной 
программы в целом. Результаты обучения по модулю должны 
проверяться при помощи соответствующего оценочного ин-
струментария, который наряду с традиционными формами кон-
троля может включать междисциплинарные образовательные 
проекты2. 

Ярким примером, иллюстрирующим эти рекомендации, яв-
ляется успешно реализуемая в течение ряда лет в Академии пси-
хологии и педагогики Южного федерального университета про-
верка результатов освоения модуля в форме компетентностного 
экзамена на всех уровнях образования – бакалавриат, специалитет, 
магистратура – по УГНС 37.00.00 и 44.00.00. При составлении учеб-
ного плана образовательной программы ее учебные модули вы-

1 Методические рекомендации по разработке и реализации образователь-
ных программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип образо-
вательной программы «Прикладной бакалавриат» (утв. Министерством 
образования и науки РФ 11 сентября 2014 г. № АК-2916/05). URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70690040/. 

2 Доказательная магистратура: результаты и перспективы / отв. ред. 
А. В. Гармонова, Д. В. Щеглова. М.: МАКС Пресс, 2021.
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деляются на компетентностной основе, т. е. перечень дисциплин, 
включенных в модуль, определяется возможностью освоения сту-
дентами при их изучении в составе модуля от одной до трех ком-
петенций, предусмотренных образовательным стандартом. 

Модуль проектной деятельности в ЮФУ обязателен для всех 
уровней подготовки. Научно-исследовательский модуль, как пра-
вило, выделяется в магистратуре и включает в себя дисциплины/
разделы, освоение которых позволяет студентам овладеть компе-
тенциями исследовательской и научной деятельности. 

Другой пример, также успешно реализуемый в АПП ЮФУ на 
образовательной программе «Психология» (37.04.01), – выделе-
ние в вариативной части программы научно-исследовательско-
го трека, который предлагается магистрантам по выбору наря-
ду с другими треками (например, практико-ориентированным). 
С 2021 г. в ЮФУ на этапе разработке магистерских образователь-
ных программ предлагается определиться, будет ли программа 
научно-исследовательской или практико-ориентированной. Вы-
бор типа программы предполагает определенные требования к 
магистрантам при ее освоении. Так, выбор программы исследо-
вательского типа подразумевает требование публикации ряда 
научных работ (статей, тезисов) в изданиях, индексируемых в 
высокорейтинговых базах данных (например, РИНЦ, Scopus).

Высоко зарекомендовавшей себя в АПП ЮФУ формой проме-
жуточной аттестации стал компетентностный экзамен, успеш-
ная сдача которого позволяет сделать заключение об освоении 
модуля/дисциплины на уровне, необходимом для применения 
этих знаний и умений в будущей профессиональной деятельно-
сти. Рассмотрим в качестве примера компетентностный экзамен 
по модулю «Теоретико-методологические проблемы одаренно-
сти» образовательной программы магистратуры «Междисци-
плинарные исследования и сопровождение одаренности».

В табл. 2 приведены компетенции, проверяемые на экзаме-
не, индикаторы компетенций и соответствующие им формули-
ровки заданий.
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Таблица 2
Формируемые компетенции, проверяемые на экзамене, 

индикаторы компетенций и соответствующие 
им формулировки заданий

Формируемая 
компетенция

Индикатор Соответ-
ствующая 
формули-
ровка из 
задания

Максималь-
ное количе-
ство баллов 
по каждому 
индикатору

Критерии 
и баллы 

(минимум 
20, макси-

мум 40)

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблем-
ных ситуаций на 
основе системного 
подхода, выраба-
тывать стратегию 
действий

УК-1.1. При-
меняет систем-
ный подход и 
осуществляет 
критический ана-
лиз проблемных 
ситуаций

Соотне-
сенность с 
заданием 
на экзамен

10 баллов 5–6 – …
7–8 – …

9–10 – …

УК-1.2. Разраба-
тывает стратегию 
действий для 
достижения по-
ставленной цели

Соотне-
сенность с 
заданием 
на экзамен

10 баллов 6–7 – …
8–9 – …
10 – …

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты соб-
ственной деятель-
ности и способы 
совершенство-
вания на основе 
самооценки

УК-6.1. Оценива-
ет возможности 
и ограничения, 
проектирует 
процесс самораз-
вития

Соотне-
сенность с 
заданием 
на экзамен

10 баллов 5–6 – …
7–8 – …

9–10 – …

УК-6.2. Опреде-
ляет приоритеты 
своей деятельно-
сти, реализует и 
совершенствует 
ее на основе 
самоконтроля 
результатов

Соотне-
сенность с 
заданием 
на экзамен

10 баллов 6–7 – …
8–9 – …
10 – …
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Количество часов на экзамен – 36 (1 зачетная единица тру-
доемкости).

Максимально возможное количество баллов за экзамен – 40.
Экзамен проводится в форме презентации результатов рабо-

ты проектных команд. Каждой проектной команде предлагается 
выполнить следующее задание: сформировать проектную груп-
пу (три человека) и представить проект (в виде презентации):

1. Дайте подробную характеристику одному из видов ода-
ренности (на выбор), так как если бы ваша группа занималась 
исследованием и психолого-педагогическим сопровождением 
детей и подростков с данным видом одаренности. 

2. Предложите модель идентификации данного вида ода-
ренности, обоснуйте выбор данной модели и в соответствии 
с моделью подберите методики ее диагностики. Кто из вашей 
проектной группы мог бы выступить экспертом в оценке дости-
жений и потенциала ребенка или подростка в соответствующей 
виду одаренности сфере деятельности? Обоснуйте свой выбор 
эксперта.

3. Подберите и опишите (параметры/критерии/классифи-
кации инноваций, соответствие национальной/региональной 
инновационной политике) одну образовательную инновацию 
(подход, технологию, методику и т. д.), продемонстрируйте воз-
можность применения данной инновации к работе с детьми и 
подростками с рассмотренным вами видом одаренности.

На выступление на компетентностном экзамене каждой ко-
манде студентов отводится 20–25 минут с учетом ответов на во-
просы экзаменаторов. 

Реализация компетентностного экзамена в форме проек-
та позволяет выявить как усвоенные студентами знания, так и 
профессиональные умения, которыми они овладели при изуче-
нии учебного модуля.
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3.3. Проектирование исследовательских и проектных 
модулей в контексте решения задач 

научно-инновационной политики вуза 
и взаимодействия с партнерами

Современную ситуацию в российской экономике и обществе 
можно охарактеризовать как кризисную. Упор на развитие тех-
нологий, новых отраслей и преобразование всей системы обще-
ственных отношений предполагает создание инновационной 
экономики, которую одни исследователи именуют ноономикой 
(С. Д. Бодрунов), другие – креатосферой (А. В. Бузгалин)1.

В Национальной технологической инициативе основное 
внимание уделяется инновациям, научно-техническим разра-
боткам, сквозным технологиям в реализации научно-производ-
ственных проектов, предусматривается вклад вузов в развитие 
экономической системы региона и страны. 

С этой позиции понятие научно-технической политики, 
во-первых, не охватывает сферу политики в области гумани-
тарных наук, а во-вторых, указывает на влияние науки лишь 
в сравнительно узкой области общественной жизни – в сфе-
ре техники и отчасти производства. Для целей развития от-
расли науки и образования О. Н. Смолин предлагает исполь-
зовать понятие научно-инновационной политики, в котором 
будет отражен не только технический, но и гуманитарный 
аспект, политическая и экономическая составляющие (в том 
числе стимулирование исследований и внедрение научных 
результатов), не только внутренние преобразования в науч-
ной сфере, но и развитие государственной политики в данном 
направлении2.

1 Смолин О. Н. Научно-инновационная политика в России и некоторые си-
стемные проблемы развития отечественной науки // Экономическое воз-
рождение России. 2020. № 2. С. 70.

2 Там же.
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В каждом бизнесе и каждой деятельности есть четыре вида 
инноваций, которые взаимосвязаны между собой и обеспечива-
ют развитие по спирали1:

 – в рынках или рыночных сегментах;
 – в структурах или подходах к менеджменту;
 – в технологиях;
 – в продуктах или услугах (приложениях технологии).

Относительно развития высшего образования можно отме-
тить динамичное развитие инноваций во всех направлениях, 
так как только системно можно внести глобальные преобразо-
вания в образовательную среду вуза.

Относительно инновационного развития отечественно-
го образования среди ученых на протяжении последних де-
сятилетий ведется дискуссия. И. В. Тимко отмечает, что от-
личительными особенностями системы образования России 
являются интеграция государства в международное обра-
зовательное пространство, бурное развитие рынка образо-
вательных услуг, повышение уровня требований со стороны 
государства к качеству подготовки и переподготовки специа-
листов, введение госзаказа на подготовку специалистов, вве-
дение многоступенчатой системы подготовки, переход к ЕГЭ, 
информатизация образования, бурное развитие инноваци-
онных технологий в образовании, изменение экономических 
условий в системе высшего образования, необходимость ин-
теграции образования и науки и ряд других. Соответственно, 
вузы являются самыми заинтересованными сторонами вне-
дрения инноваций и развития системы высшего образования 
по новому образцу2.

Реализация инновационной политики вуза в целом предпо-
лагает:

1 Янсен Ф. Эпоха инноваций. М.: ИНФРА-М, 2002.
2 Тимко И. В. Инновационная политика вуза: методологические подходы и 
модели. URL: https://pandia.ru/text/78/532/17318.php.



99

3.3. Проектирование исследовательских и проектных модулей в контексте решения задач...

 – участие в инновационных программах и планах инноваций 
на уровне вуза и региона;

 – осуществление контроля и надзора за ходом реализации ин-
новаций;

 – рассмотрение проектов и внедрение инновационных про-
грамм;

 – внедрение в вузе единой инновационной политики, завя-
занной на целях приоритетных направлений и развития об-
щественных институтов;

 – координацию инновационной деятельности в институтах и 
подразделениях по разным направлениям деятельности;

 – развитие инфраструктуры за счет обеспечения финансовы-
ми и имущественными ресурсами, в том числе цифровыми 
инструментами;

 – привлечение квалифицированных кадров и обучение по со-
временным программам подготовки своих кадровых ресурсов;

 – внедрение проектного управления и системы проектной де-
ятельности в реализацию мероприятий по инновационной 
деятельности.
Таким образом, можно говорить о том, что инновационная 

политика вуза – скоординированный комплекс мер, направлен-
ных на обеспечение устойчивого конкурентного положения вуза 
в плане разработки и внедрения наукоемких продуктов (техно-
логий, услуг) на имеющихся и новых рынках и повышения его 
инвестиционной привлекательности. При этом целью становит-
ся развитие вуза на новом конкурентном уровне образователь-
ных услуг, формирование ключевых компетенций за счет осу-
ществления перманентных инноваций по всем направлениям и 
сферам деятельности1.

Важно выстраивать развитие инновационных процессов в 
вузе в соответствии со следующими концептуальными принци-
пами:

1 Тимко И. В. Указ. соч. 
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• Принцип непрерывных инноваций. Предполагает, что ин-
новации выстраиваются в русле единой инновационной поли-
тики и на всех уровнях: научном, образовательном, создания 
продуктовых результатов, форм и технологий образования. При 
этом внедрение данного принципа происходит постоянно. 

• Принцип диверсификации. Подразумевает одномоментное 
внедрение нескольких продуктов и технологий, не связанных 
между собой. При этом диверсификация может происходить как 
в горизонтальном формате, когда внедрение образовательных 
услуг происходит по разным направлениям подготовки выпуск-
ников, так и в вертикальном – в виде непрерывного образова-
ния и выстраивании многоуровневой подготовки специалистов. 
Данная система дает образовательному учреждению большую 
свободу в деятельности, а также экономическую устойчивость. 
Университет может получать новые источники доходов через 
внедрение экономически эффективных механизмов деятельно-
сти, отслеживая рынок образовательных услуг.

• Принцип синергии. Предполагает усиление эффекта раз-
личных видов деятельности через их соединение. Например, 
эффект от учебно-исследовательской деятельности выше, ког-
да студент вовлекается в новую, более активную деятельность. 
На системном уровне это подготовка по двойным специально-
стям или решение инновационных междисциплинарных задач 
в рамках научно-исследовательской и проектной деятельности 
студентов. К примеру, организация непрерывного образования в 
системе «колледж – вуз» создает условия для синергии в образо-
вательном процессе студента.

• Принцип непрерывности образования. Отражает современ-
ную необходимость продолжения образования на протяжении 
всей жизни, внедрения новых личностных практик, саморазви-
тия и новых профессиональных и личностных компетенций.

• Принцип приближения образовательной услуги. Предпо-
лагает вариативность приобретения образовательной услуги: от 
стандартной очной формы обучения до смешанных и дистанци-



101

3.3. Проектирование исследовательских и проектных модулей в контексте решения задач...

онных форматов обучения, а также от полноценных бакалавр-
ских программ до краткосрочных программ дополнительного 
образования по формированию одной конкретной компетенции. 
Также важно соблюдать условия приближения образования к 
работодателю и конечному потребителю, создавая вариативные 
программы и условия обучения за счет филиалов, разных форм 
и форматов обучения.

• Принцип всеобщего управления качеством (Total Quality 
Management, TQM). В этом подходе пропагандируется ориента-
ция на потребителя, непрерывное совершенствование произ-
водства, улучшение качества товара, учет жизненного цикла 
товара, смещение главных усилий в сторону применения между-
народных стандартов качества серии ИСО 9000.

• Принцип управления портфелем образовательных услуг 
на основе стратегического анализа внешней и внутренней сре-
ды вуза. Предполагает разработку образовательных услуг в со-
ответствии с потребностями рынка и работодателя. Студенты 
являются пользователями продукта.

Современная исследовательская и инновационная деятель-
ность вуза должна быть направлена на решение стратегических 
задач развития экономики, политики, общества и его институ-
тов. Исследовательские задачи могут быть выдвинуты на трех 
уровнях:

 – макроуровень – запрос государства, министерств, гранты 
РНФ, государственное задание;

 – мезоуровень (уровень региональной политики) – задачи 
выдвигаются региональными органами власти, местными 
общественными объединениями, отвечают основным геопо-
литическим запросам региона;

 – микроуровень – задачи выдвигаются конкретными заказчи-
ками (индустриальными партнерами, кафедрами и лабора-
ториями вуза в сотрудничестве с работодателями и пр.).
Практика развития проектных компетенций у студентов 

вуза во многих регионах осуществляется через создание свое-
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образных консорциумов или образовательных кластеров, кото-
рые объединяют в систему государство, индустриальных пар-
тнеров и вузы. При этом сотрудничество строится на принципах 
взаимовыгодного обмена и инновационных разработок.

Вуз как современный культурный, научный, инновацион-
ный центр может стать в регионе центром культуры и развития 
проектов разного уровня.

Участие в системе государства и индустриальных партнеров 
создает в системе фактор реального сектора экономики, вне-
дрения актуальных технологий в практику. Такая система часто 
строится на принципах решения насущных задач:

 – развитие системы трудоустройства выпускников по специ-
альности на базовые предприятия-партнеры;

 – реализация образовательных программ в рамках реального 
запроса работодателя в соответствии с заданной траекто-
рией современных задач НТИ и запросом реального сектора 
экономики;

 – развитие перспективных отраслей, когда образовательные 
программы, а иногда и целые направления строятся в за-
висимости от потребностей и запроса государства, целевых 
мест в определенных отраслях;

 – решение технологических или экономических прикладных 
задач, вызванных запросами отрасли, в рамках больших на-
учно-исследовательских коллективов и внедрение через ин-
дустриальных партнеров.
Т. А. Зубарева и Н. В. Мальковец отмечают, что не всегда у 

работодателей есть интерес к взаимодействию с вузом, если он 
не строит свою систему работы с кадрами, абитуриентами, сту-
дентами, не идет на решение запросов работодателей путем по-
строения соответствующих образовательных программ. Тогда 
нужны долгосрочные перспективные исследования, которые 
будут включать все три стороны процесса (вуз, государство, ры-
нок) и учитывать заинтересованность каждой из этих сторон. 
Успешным примером включения индустриальных партнеров в 
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деятельность вуза стала новокузнецкий проект инновационно-
го конкурса «IQ-аукцион студентов», который включал в себя 
грантовую часть, работу с образовательными программами, 
практики и стажировки студентов, внедрение многих реальных 
проектов в городскую среду1.

В связи с вышеуказанным рассматриваются технологии 
развития группового взаимодействия команд в рамках дея-
тельности СНО. Такая деятельность может строиться на основе 
внедрения государственного заказа (системы грантовой под-
держки) или разработки инновационных продуктов в рамках 
проектно-исследовательской деятельности по заказу работо-
дателя.

Важно отметить, что на современном этапе в вузах актуаль-
ной стала не только исследовательская деятельность, основным 
результатов и продуктом которой служит новое знание, но и 
проектная деятельность, где исследование является лишь од-
ним из этапов, а результатом выступает новый продукт по зака-
зу предприятия-партнера.

Интересным решением для многих вузов становится при-
влечение партнеров для решения следующих задач:

 – создание инновационных программ через рекрутинг специ-
алистов как содержательного направления, так и в области 
реализации инновационных способов деятельности;

 – привлечение специалистов из других образовательных учреж-
дений, в том числе зарубежных, для трансфера технологий;

 – привлечение ведущих ученых в своей области, система ме-
гагрантов;

 – развитие целевой аспирантуры под заказы современного 
рынка труда и предприятий-заказчиков;

1 Зубарева Т. А., Мальковец Н. В. Создание сети взаимодействия вуза с пар-
тнерами для освоения проектной составляющей в профессии // Вестник 
Кемеровского государственного университета. Сер. Гуманитарные и об-
щественные науки. 2018. № 1. С. 15–21.
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 – включение студентов в реальные проекты в качестве рядо-
вых участников либо собрание и проведение специальных 
образовательных мероприятий по развитию навыков реаль-
ного взаимодействия и командной работы.
В Южном федеральном университете при сотрудничестве 

с Университетом национальной технологической инициативы 
20.35 сложилась инновационная практика реализации проект-
ной деятельности студентов через проектно-образовательные 
интенсивы SfeduNet. Данное движение проектно-образователь-
ных интенсивов инициировано Университетом НТИ 20.35 и при-
звано развивать и внедрять инновации в широкие слои студен-
ческой и преподавательской среды. С 2019 г. в данное движение 
включены более 300 вузов России. 

Отличительные особенности данного альтернативного об-
разовательного пространства:

 – выполнение проектов по заказу реального сектора экономи-
ки – партнеров-работодателей;

 – выполнение проектной деятельности по инновационным 
технологиям scrum;

 – включение экспертизы проектов участниками рынка;
 – создание особой среды для развития индивидуальных обра-

зовательных траекторий студентов;
 – формирование пула заказчиков-партнеров, которые зача-

стую становятся в последующем работодателями студен-
тов – участников проектов. 
Особенностью интенсива ЮФУ является включение иссле-

довательского трека, когда студенты решают кейсы и выполня-
ют исследование по заказу кафедр и лабораторий вуза, которые, 
в свою очередь, формируют пул исследовательских задач в соот-
ветствии с запросами работодателей. Получается тройственная 
система: работодатель – вуз – студент, результатом деятельно-
сти которой становится не только создание продукта и исследо-
вание как получение нового знания, но и установление взаимо-
отношений между работодателем и вузом, между студентом и 
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работодателем в процессе совместной деятельности. В результа-
те включение предприятий-партнеров в образовательный про-
цесс происходит прямым и естественным образом.

Таким образом, мы можем говорить о том, что инновацион-
ная деятельность вуза напрямую связана с государственной си-
стемой как основополагающей для реализации любой полити-
ческой системы, а также с взаимодействием с индустриальными 
партнерами – как заказчиками образовательного продукта, так 
и реальными участниками процесса, а также инновационных об-
разовательных пространств.
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4.1. Принципы и стандарты ресурсной политики 
в области организации исследовательской, 
инновационной и научно-просветительской 

деятельности. Материально-техническая 
и информационно-методическая поддержка 

деятельности СНО и проектных групп

Формирование исследовательских компетенций обуча-
ющихся в системе непрерывного образования в целом, как 
и профильная деятельность СНО, с необходимостью обеспе-
чивается комплексом ресурсов, предоставляемых образова-
тельной организацией, ее сетевыми партнерами, в том числе 
академическими и индустриальными. Классификация исполь-
зуемых для обеспечения исследовательских образовательных 
треков ресурсов, их планирование является значимым этапом 
проектирования образовательной среды высшего образова-
ния, формирующей педагогические условия для развития у 
обучающихся, в том числе у участников СНО, исследователь-
ских компетенций. 

В логике традиционного педагогического дизайна обра-
зовательных программ, в контексте требований федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования могут быть выделены следующие виды ресурсов, обе-
спечивающих условия для формирования исследовательских 
компетенций у обучающихся:
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 – кадровые;
 – учебно-методические;
 – информационные;
 – материально-технические;
 – инфраструктурные. 

На этапе проектирования и разработки основной образова-
тельной программы высшего образования задача формирова-
ния исследовательских компетенций должна быть определена 
в качестве требования к компетентностному профилю выпуск-
ника образовательной программы. В матрице компетенций 
программы учитывается преемственность формируемых компе-
тенций, комплексно складывающихся в исследовательскую ком-
петентность выпускника (табл. 3). 

Таблица 3
Проектирование матрицы исследовательских компетенций 

(на примере программ по УГНС 37.00.00 
«Психологические науки») 

УК ОПК ПК

37.03.01

УК-1. Способен осущест-
влять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач (группа УК – си-
стемное и критическое 
мышление)

37.03.01*
ОПК-1. Способен 
осуществлять научное 
исследование в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
современной методо-
логии
44.03.02**
ОПК-8. Способен 
осуществлять педаго-
гическую деятельность 
на основе специальных 
научных знаний

Согласно профилю обра-
зовательной программы
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Окончание табл. 3

УК ОПК ПК

37.04.01

УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий (группа УК – 
системное и критическое 
мышление)

37.04.01*
ОПК-2. Способен 
планировать, разраба-
тывать и реализовывать 
программы научно-
го исследования для 
решения теоретических 
и практических задач в 
сфере профессиональной 
деятельности, применять 
обоснованные методы 
оценки исследователь-
ских и прикладных 
программ
44.04.02**
ОПК-8. Способен проек-
тировать педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований 

Согласно профилю обра-
зовательной программы

Примечания: *пример из ОП по УГНС 37.00.00 (группа ОПК – научное ис-
следование и оценка); **пример из ОП по УГНС 44.00.00 (группа ОПК – научные 
основы педагогической деятельности).

Набор исследовательских компетенций, включаемый в со-
держание образовательной программы в качестве запланиро-
ванного образовательного результата, обеспечивает интегра-
цию деятельности СНО с учебным процессом, встраиваемость 
СНО как неформальной образовательной организованности 
в формальный образовательный процесс, позволяя фиксиро-
вать достигаемые обучающимися учебные результаты. Между 
тем перед разработчиками образовательной программы стоит 
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и другая задача – встроить деятельность СНО в существующую 
исследовательскую повестку. Тогда исследовательские команды, 
декомпозируя стоящие перед ними исследовательские задачи в 
компетенции, смогут осуществлять постановку локальных задач 
участникам СНО, рекрутировать студентов, осваивающих моду-
ли исследовательского трека, в реальную исследовательскую 
деятельность. Методика формирования паспортов научных про-
ектов, предусматривающих включение студенческих исследова-
тельских команд, подробно рассмотрена в отдельном параграфе 
настоящего издания. 

Интеграция в деятельности СНО целевых ориентиров обра-
зовательной и научно-исследовательской деятельности находит 
отражение в комплексе учебно-методических ресурсов, обеспе-
чивающих педагогическое сопровождение образовательной 
программы и ее модуля исследовательского трека. Одним из ос-
новных видов учебно-методических ресурсов является рабочая 
программа исследовательского модуля, входящая в комплект 
документов основной образовательной программы высшего об-
разования. 

Согласно университетскому стандарту проектирования и 
реализации образовательных программ (в тех случаях, ког-
да университет ориентирован на реализацию модели иссле-
довательского университета) в учебных планах программ 
бакалавриата и магистратуры предусматривается модуль 
формирования исследовательских компетенций, который 
становится ключевым элементом исследовательского трека 
обучающегося. 

Как правило, в университетах реализуется выбор вариатив-
ных модулей учебного плана в соответствии с тремя треками: 
практико-ориентированный трек, бизнес-трек и научно-иссле-
довательский трек (табл. 4). Дидактически корректное проек-
тирование научно-исследовательского трека способствует рас-
крытию потенциала СНО по привлечению к исследовательской 
деятельности обучающихся. 
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Таблица 4
Образовательные треки в структуре образовательной программы 

высшего образования 

Модель об-
разования

Исследователь-
ский трек

Практико-
ориентиро-

ванный трек

Бизнес-трек Направ-
ление 

политики 
универси-

тета
Практики 
формально-
го образо-
вания

Модуль иссле-
довательской 
деятельно-
сти / модуль 
проектной 
деятельности / 
исследователь-
ская практи-
ка / курсовые 
работы, ВКР в 
соответствии с 
научными тема-
тиками коллек-
тива-заказчика / 
факультативные 
дисципли-
ны / модули 
академической 
мобильности

Модуль 
проектной 
деятельно-
сти / произ-
водственная 
практика / 
курсовые 
работы, ВКР в 
соответствии 
с запроса-
ми региона, 
отрасли / фа-
культативные 
дисциплины / 
модули ака-
демической 
мобильности

Модуль проектной 
деятельности / 
производственная 
практика на пло-
щадках бизнес-пар-
тнеров / курсовые 
работы, ВКР в 
соответствии с за-
просами индустри-
альных партнеров / 
факультативные 
дисциплины / 
модули академи-
ческой мобильно-
сти / стажировки / 
приглашение 
лекторов-практи-
ков / диплом как 
стартап

Образо-
вательное

Практики 
неформаль-
ного обра-
зования 

СНО Студенческие 
отряды (по 
профилю дея-
тельности)

Акселерационные 
программы

Молодеж-
ное

Исследовательский трек с необходимостью предполагает 
выбор соответствующего модуля проектной и исследователь-
ской деятельности, прохождение практики на базе научных 
центров и организаций, а также университетских лабораторий 
и исследовательских команд, профильный выбор тематики кур-
сового проекта и выпускной квалификационной работы. 
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В структуре образовательных программ бакалавриата объ-
ем трудозатрат по освоению исследовательского трека в ряде 
ведущих университетов достигает 40 зачетных единиц. 

В логике сочетания практик формального и неформаль-
ного образования руководители образовательных программ с 
учетом трекового подхода разбивают учебную группу на проек-
тно-учебные команды, формируя СНО. СНО создается по профи-
лю образовательной программы и научной тематики в формате 
проектно-учебной группы обучающихся, осваивающих исследо-
вательский образовательный трек. В этом случае СНО оформля-
ется как постоянное студенческое объединение, которое плано-
мерно движется по образовательной траектории. 

Типология студенческих научных объединений, формиру-
емых на базе проектно-учебных групп в рамках исследователь-
ского образовательного трека обучающихся:

 – СНО, ориентированные на разработку и проведение фунда-
ментальных исследований;

 – СНО, ориентированные на разработку и проведение при-
кладных исследований;

 – СНО, ориентированные на научно-методические исследования.
При разработке комплексного учебно-методического сопро-

вождения образовательного трека во главу угла ставится реше-
ние задач интеграции исследовательской и образовательной 
деятельности, сочетание в ходе учебного процесса практик фор-
мального и неформального образования. 

В рабочей программе исследовательского модуля указы-
ваются цели его освоения, соотнесенные с общими целями как 
образовательной программы, так и исследовательского трека, 
прописываются задачи профессиональной исследовательской 
деятельности, к которым готовят учебные дисциплины или 
разделы модуля, соотнесенные с поставленной целью и охваты-
вающие теоретический, познавательный и практический ком-
поненты исследовательской деятельности подготавливаемого 
выпускника. 



112

Глава 4. Инфраструктурное обеспечение деятельности СНО и проектных групп

Программа модуля, являющегося ядром исследовательского 
трека, проектируется с учетом требований к входной конфигу-
рации компетентностного профиля обучающегося, выбравшего 
исследовательский трек. 

Алгоритм учета входных компетенций для освоения иссле-
довательского трека:

 – компетенции, сформированность которых необходима для 
освоения исследовательского трека;

 – модуль/дисциплины учебного плана, в ходе освоения кото-
рых было достигнуто формирование данных компетенций;

 – уровень сформированности входных компетенций, достиже-
ние которого необходимо для освоения исследовательского 
трека (базовый/пороговый/продвинутый).
Поскольку исследовательский трек наряду с собственно ис-

следовательским модулем включает и другие виды учебной ак-
тивности, в том числе исследовательские практики, научно-ис-
следовательскую работу студентов, выбор профильных тематик 
курсовых работ и проектной деятельности, важным этапом 
разработки такого учебно-методического ресурса, как рабочая 
программа исследовательского модуля, является определение 
того набора компетенций, который будет сформирован по ре-
зультатам освоения обучающимися исследовательского модуля, 
а также анализ тех дидактических единиц учебного плана, для 
последующего освоения которых эти компетенции являются 
основанием. На этом этапе проектирования программы дается 
описание логической и содержательно-методической взаимо-
связи с другими частями образовательной программы. Исследо-
вательский модуль встраивается в структуру исследовательско-
го трека как с точки зрения преемственности содержания, так 
и с точки зрения непрерывности процесса формирования ком-
плекса исследовательских компетенций выпускника. 

Освоение модуля направлено на формирование элементов 
исследовательских компетенций в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего обра-
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зования или самостоятельно установленным образовательным 
стандартом, если реализующая программу образовательная ор-
ганизация располагает таким правом, а также в соответствии с 
образовательной программой по соответствующему направле-
нию подготовки, с учетом возможности определения перечня 
выборных профессиональных компетенций. 

Педагогический дизайн, в соответствии с которым осущест-
вляется проектирования исследовательского модуля, зависит от 
локальных правил и методических форматов, принятых в кон-
кретном университете. В целом можно выделить три наиболее 
распространенных формата проектирования исследовательско-
го модуля: 1) модуль как методологическая рамка для набора 
дисциплин, ориентированных на скоординированный образо-
вательный результат; 2) модуль как формат укрупнения дисци-
плин; 3) модуль, включающий набор дисциплин, обеспечиваю-
щих формирование одной или набора смежных компетенций (в 
этом случае промежуточная аттестация по модулю проходит в 
модели компетентностного экзамена).

Анализ лучших практик в университетах по результатам се-
рии фокус-групп, проведенных среди участников всероссийских 
семинаров-совещаний по вопросам развития студенческой нау-
ки в вузах, показывает, что одним из наиболее логичных с точки 
зрения компетентностного подхода и модели проектного иссле-
довательского обучения является вариант компетентностного 
модуля. В этом случае модуль включает несколько дисциплин, 
тогда как дисциплина включает несколько тем. Дисциплина за-
вершается промежуточной аттестацией в форме зачета, раздел 
дисциплины завершается рубежным контролем, освоение тем 
измеряется текущим контролем. Замер компетенции, как и в це-
лом освоение модуля, завершается промежуточной аттестацией 
в формате компетентностного экзамена, в том числе проводимо-
го в демонстрационной форме.

В рабочей программе исследовательского модуля прописы-
вается формат организации управляемой самостоятельной рабо-
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ты студентов. В рамках самостоятельной работы студенты разде-
ляются на команды, работа которых формируется по принципу 
управляемого самостоятельного обучения1. Тематика работы 
формируется в соответствии с задачами дисциплины/модуля. 

Рекомендуемый формат организации самостоятельной ра-
боты студентов – групповая проектная работа в лабораториях 
в период реализации дисциплины или всего модуля. Самостоя-
тельная работа студентов выстраивается в логике данного мо-
дуля или дисциплины.

Стадии проекта:
• Инициирование – разработка модели проекта, рассмотре-

ние проекта при контактной работе в аудитории.
• Разработка – разработка описания проекта, рассмотрение 

при контактной работе в аудитории.
• Реализация − создание продуктов и сервисов в соответ-

ствии с объемом и сроками проекта.
• Завершение − демонстрация проекта (публичная защита 

проекта) и анализ успешности проекта в учебной аудитории в 
соответствии с разработанными критериями оценки проекта.

Самостоятельная работа студентов в проектных командах 
организуется с использованием учебно-научной инфраструкту-
ры университета. В качестве инфраструктурных ресурсов могут 
быть задействованы центры коллективного пользования, лабо-
ратории, ресурсные центры, специализированные аудитории и 
полигоны.

Необходимо отметить, что в системе научно-технической 
политики под проектом понимается «комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий, направленный на создание уникального про-
дукта или услуги, необходимых для достижения целей проекта и 
дорожных карт НТИ, в условиях временных и ресурсных ограни-

1 Управляемое самостоятельное обучение в условиях современного универ-
ситета: теоретические аспекты и практические рекомендации / И. В. Аба-
кумова, П. H. Ермаков, В. Т. Фоменко [и др.]. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2014. 
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чений»1. Принципиальное отличие проекта от исследования со-
стоит в том, что работа над проектом всегда направлена на раз-
решение конкретной лично или социально значимой проблемы, 
исследование же не предполагает создания какого-либо заранее 
планируемого объекта.

Работа над исследовательскими проектами обучающихся 
организуется по принципу управляемого самостоятельного обу-
чения. Рекомендуется разделять учебную группу на команды в 
составе до пяти человек. Примерные темы проектов фиксируют-
ся по следующим блокам (трекам): исследовательский, практи-
ко-ориентированный, бизнес-трек и др. (табл. 5). Тема проекта 
должна работать на задачу дисциплины/модуля. Ресурсом по-
вышения эффективности исследовательского модуля является 
привлечение институциональных партнеров к формулированию 
заказа на тематику проектной деятельности обучающихся. 

Таблица 5
Формирование заказа на тематику самостоятельной работы 
обучающихся по различным образовательным траекториям

Трек Заказчик 
проекта

Название 
проекта

Продуктовый ре-
зультат (публикация/

РИД/дата-сет/др.)
Исследовательский
Практико-ориентированный
Бизнес-трек
Другое

При проведении учебных занятий в рамках исследователь-
ского трека наряду с формированием собственно исследова-
тельских компетенций обеспечивается развитие у обучающих-
ся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерских качеств – в форме курсов, со-

1 Реестр проектов. URL: https://nti2035.ru/catalog/.
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ставленных на основе результатов научных исследований, про-
водимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей. Успешным видится опыт органи-
зации учебного процесса по исследовательскому треку на основе 
широкого использования деятельностных практик, в том числе 
рекомендованных с учетом опыта реализации проектно-образо-
вательных интенсивов в модели Университета НТИ 20.35. 

Организация учебного процесса по исследовательскому мо-
дулю в логике проектного подхода предполагает проведение 
входного контроля по установленному набору компетенций, 
проведение наряду с традиционными видами учебных занятий 
аналитической сессии с участием исследовательской команды, 
выступающей заказчиком проектной деятельности студентов, 
в процессе которой происходит интеграция целей модуля (дис-
циплины) и целей обучающихся в форме форсайт-сессии, поста-
новка задач изучения дисциплины/модуля, включение в рабо-
ту исследовательской команды и СНО. В ходе освоения модуля 
также проводится промежуточная групповая рефлексия по мере 
достижения цели исследовательского проекта. Промежуточная 
аттестация включает публичную защиту проекта и компетент-
ностный экзамен.

Что касается планирования материально-технических и ин-
фраструктурных ресурсов исследовательского модуля, то необ-
ходимо иметь в виду, что за модулем в рамках самостоятельной 
работы студентов и проектно-исследовательской деятельности 
по исследовательскому треку закрепляются лаборатории, в ко-
торых осуществляется учебный процесс. Как в части освоения 
учебных активностей, предусматривающих контактный фор-
мат, так и в части самостоятельной работы студентов участники 
СНО в соответствии с университетскими регламентами должны 
иметь доступ к исследовательской инфраструктуре и учебно-на-
учному оборудованию, закрепленному за учебным модулем. 
Базовая часть учебного процесса в таком случае осуществляет-
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ся в закрепленных аудиториях, управляемая самостоятельная 
работа студентов в рамках СНО базируется на инфраструктуре 
университета и его партнеров (коворкинги, лаборатории, на-
учные центры). Результативной технологией проектирования 
ресурсного обеспечения исследовательского модуля в части ма-
териально-технических и инфраструктурных ресурсов является 
включение в комплект методических материалов модуля инфра-
структурного листа, содержащего перечень инфраструктурных 
объектов и планируемого к использованию учебно-научного 
оборудования (табл. 6). 

Таблица 6
Инфраструктурный лист исследовательского модуля (пример) 

Наимено-
вание дис-
циплины 
(модуля)

Наимено-
вание учеб-
но-научных 
помещений

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений 
для само-

стоятельной 
работы

Перечень 
лицензионно-
го и свободно 
распростра-

няемого 
программного 
обеспечения

Использование 
оборудования

в кон-
тактной 
работе

для СРС

отметить 
значком

Кадровое обеспечение исследовательских образовательных 
треков с необходимостью предполагает трансформацию модели 
нормирования труда, реализуемую в конкретной образователь-
ной организации высшего образования. 

Нагрузка научно-педагогического работника включает 
следующие виды работ: учебная, научно-исследовательская, 
учебно-методическая, воспитательная, общественно-организа-
ционная. Учебная нагрузка формируется на основании утверж-
денных учебных планов и рассчитывается в соответствии с фе-
деральными нормативами, а также локальными нормативными 
актами конкретного университета. 

Важно отметить, что в соответствии с общим порядком нор-
мирования и планирования объемов работы научно-педагоги-
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ческих работников устанавливаются, как правило, верхние пре-
делы учебной нагрузки. Фактическая учебная нагрузка может 
быть снижена в порядке, предусмотренном локальными норма-
тивными актами университета. 

Нормативы по таким видам работ, как научно-исследова-
тельская, учебно-методическая, воспитательная, обществен-
но-организационная, устанавливаются на уровне образователь-
ной организации, ее структурных подразделений, соотносятся 
с показателями программ развития кафедр, программ развития 
структурных подразделений и университета в целом. 

Анализ моделей нормирования труда в вузах показывает, 
что наиболее распространенной является ситуация, когда нор-
мируется процесс деятельности, а не конечный результат. Коли-
чественные требования к результатам деятельности вносятся в 
индивидуальный план научно-педагогического работника (на-
пример, количество публикаций, которые должны быть подго-
товлены в течение года). Соответственно, в целях обеспечения 
достижения показателей развития должны быть выработаны 
принципы и порядок нормирования результатов деятельности, 
причем такое нормирование, с одной стороны, должно учиты-
вать особенности научно-педагогических коллективов, про-
фессиональный опыт и предпочтения научно-педагогических 
работников, а с другой – должно быть соотнесено с целевой мо-
делью развития образовательной организации. 

Между тем тесная интеграция исследовательской и обра-
зовательной деятельности, являющаяся условием результа-
тивности исследовательского модуля, требует включения в пе-
дагогическое сопровождение исследовательских траекторий 
обучающихся, в том числе с функционалом наставников (курато-
ров) СНО, научно-педагогических работников, ориентированных 
на исследовательскую деятельность и имеющих в этой сфере 
подтвержденные и признаваемые результаты. Как представля-
ется, конфигурация новой модели нормирования результатив-
ности деятельности научно-педагогических работников может 
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предполагать следующие параметры: 1) установление рекомен-
дуемых нормативов результативности деятельности по всем ви-
дам работ; 2) возможность выбора приоритетного вида деятель-
ности, что влечет за собой увеличение значения нормативов по 
данному виду деятельности и уменьшение нормативов по дру-
гим видам деятельности, создавая благоприятные условия для 
индивидуализации карьерных траекторий научно-педагогиче-
ских работников; 3) введение соотношения между установлен-
ными нормативами в соответствии с выбранным приоритетом и 
уменьшением объема учебной нагрузки (например, доцент, вы-
бравший приоритет научно-исследовательской деятельности, 
вправе рассчитывать на уменьшение объема учебной нагрузки). 

Ключевым элементом такой системы нормирования труда яв-
ляется введение системы профессиональных треков для профес-
сорско-преподавательского состава, что позволяет преподавателю 
выбрать или базовый педагогический трек, или трек преподава-
теля-исследователя, функционал которого является тематикой 
отдельного рассмотрения, но, без сомнения, должен предусма-
тривать выполнение наставнической функции в отношении СНО. 
В перечень видов деятельности преподавателей, выбравших ис-
следовательский трек, могут быть внесены такие формы работы, 
как руководство научно-исследовательской/проектно-творче-
ской работой группы студентов в рамках студенческой научной 
лаборатории, студенческого научного общества, студенческого 
научно-образовательного кружка, а также руководство научно-ис-
следовательской/проектно-творческой работой студентов, в том 
числе руководство научно-исследовательской/проектно-творче-
ской работой иностранных обучающихся, с получением следую-
щих результатов: статьи, доклады студентов на различных науч-
ных конференциях; подготовка заявок на патенты в соавторстве 
со студентами; внедрение разработок с участием студентов. 

Грамотное планирование ресурсного обеспечения создает 
необходимые условия, обеспечивающие ожидаемые образова-
тельные результаты у выпускников исследовательского трека. 
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4.2. Проблемы и технологии индивидуализации 
научно-образовательных траекторий

В условиях современного мира, отличающегося неопреде-
ленностью, непредсказуемостью, постоянной изменчивостью, 
важным адаптивным потенциалом и ресурсом для собственного 
развития личности становятся исследовательские способности, 
самостоятельность и рефлексивность, которые можно разви-
вать, включаясь в практику исследовательской деятельности1.

К действенным мероприятиям, направленным на развитие 
системы высшего образования, можно отнести восстановление 
престижа научно-педагогического работника, закрепление мо-
лодых специалистов в университетах, оптимизацию контроль-
ных цифр приема в аспирантуру и докторантуру и т. д. «Однако 
предпринимаемые меры лежат в основном за пределами тео-
ретико-методологического и организационно-педагогического 
осмысления современных проблем функционирования систе-
мы подготовки научно-педагогических кадров, которое прежде 
всего необходимо для формирования оптимальной стратегии ее 
дальнейшего развития, согласующейся с назревшими потребно-
стями модернизации российской высшей школы, т. е. реализаци-
ей индивидуально-личностной парадигмы образования»2. 

Об индивидуализации образования упоминается в ряде нор-
мативно-правовых документов РФ:

• «Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют 
право на получение образования в соответствии с государствен-
ными образовательными стандартами, на обучение в пределах 
этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на уско-
ренный курс обучения... Обучение граждан по индивидуальным 

1 Обухов А. С. Исследование как универсальная грамотность человека в со-
временном мире // Исследователь. 2022. № 1–2. С. 18–24.

2 Сулейманова А. Р. Проектирование образовательных маршрутов аспиран-
тов на основе анализа подготовки научно-педагогических кадров в Рос-
сии и за рубежом: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2015. С. 3.
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учебным программам в пределах государственного образова-
тельного стандарта регламентируется уставом образовательно-
го учреждения»1;

• «Развитие системы общего образования предусматрива-
ет индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и 
фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного 
образования...»2.

Согласно «Стратегии цифровой трансформации отрасли на-
уки и высшего образования» (2021) предусмотрен переход к ин-
дивидуальным образовательным траекториям (ИОТ) всех под-
ведомственных Минобрнауки России вузов к 2030 г.3 В идеале на 
такой траектории набор курсов, их содержание, форматы и темп 
изучения подстраиваются под потребности, интересы и возмож-
ности каждого студента.

И если вопросы построения индивидуальных образова-
тельных траекторий обучающихся в определенной степени 
проработаны в теоретическом и прикладном аспектах (в этом 
плане показателен опыт таких вузов, как НИТУ «МИСиС», 
НИУ ВШЭ, ТюмГУ, МВШСЭН, НИЯУ МИФИ, РГСУ, УрФУ, РАНХиГС, 
СПбГУ, ЮФУ), то технологии индивидуализации научно-обра-
зовательных траекторий студентов вузов находятся сейчас на 
этапе поиска. 

В связи с этим в системе высшего образования актуальным 
становится анализ проблем и разработка технологий индивиду-
ализации научно-образовательных траекторий.

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698.

2 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. URL: https://docs.cntd.
ru/document/902130343.

3 Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образова-
ния. URL: https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/e16/dv6edzmr0og5dm5
7dtm0wyllr6uwtujw.pdf.
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Определимся прежде с понятием «индивидуальная об-
разовательная траектория». ИОТ – это персональный путь 
творческой реализации личностного потенциала каждого обу-
чающегося, смысл, значение, цель и компоненты каждого после-
довательного этапа которого осмыслены самостоятельно или в 
совместной с педагогом деятельности1.

Наряду с понятием «индивидуальная образовательная тра-
ектория» существует понятие «индивидуальный образователь-
ный маршрут».

Маршрутная система обучения дает возможность реали-
зовать личностно ориентированный подход в образовании, ко-
торый максимально учитывает способности детей, определяет 
личную траекторию развития и образования. Внедрение марш-
рутной системы образования позволяет создать такие психо-
лого-педагогические условия, которые обеспечивают активное 
стимулирование у обучающегося самоценной образовательной 
деятельности на основе самообразования, саморазвития, само-
выражения в ходе овладения знаниями. «Индивидуальный обра-
зовательный маршрут определяется образовательными потреб-
ностями, индивидуальными способностями и возможностями 
учащегося (уровень готовности к освоению программы), а также 
существующими стандартами содержания образования»2.

Таким образом, ИОТ предусматривает наличие индивиду-
ального образовательного маршрута (содержательный компо-
нент), а также разработанного способа его реализации (техноло-
гия организации образовательного процесса).

Создание личностно ориентированной парадигмы обра-
зования при модернизации отечественной высшей школы свя-

1 Журавлева А. И. Доклад на тему «Разработка примерных индивидуаль-
ных образовательных траекторий (ИОТ), индивидуальных образова-
тельных маршрутов». 2019. URL: https://nsportal.ru/shkola/ma te rialy-
metodicheskikh-obedinenii/library/2019/02/01/doklad-na-temu-raz ra botka-
primernyh.

2 Там же.
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зано с индивидуализацией образовательного процесса, преду-
сматривающей проектирование образовательных маршрутов 
при вузовской подготовке научно-педагогических кадров. Для 
возможности индивидуализации научно-образовательных тра-
екторий в основу проектирования образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров, по мнению А. Р. Су-
леймановой, должны быть положены такие базовые принципы, 
как «личностно ориентированная направленность, предоставля-
ющая возможность проектирования маршрутов обучающихся; 
модульность образовательного процесса; ориентация на конеч-
ные результаты обучения (компетентностный подход); кредит-
ная оценка трудоемкости освоения компонентов подготовки; 
транспарентность (прозрачность) руководства и оценивания»1.

Рассмотрим особенности внедрения ИОТ в российских вузах.
Переход университета от классических образовательных 

программ к ИОТ влечет за собой ряд трудностей, связанных с со-
ставлением расписания, разработкой учебно-методических ма-
териалов, привлечением тьюторов к работе со студентами, рас-
ширением применения цифровых технологий, повышением на 
все это финансовых, временных, энергетических затрат.

Однако преимущества ИОТ во многом компенсируют эти 
трудности. Прежде всего, ИОТ – это лучший способ для вузов 
подготовить междисциплинарных исследователей. По мнению 
С. Салихова, «работать в междисциплинарной лаборатории мо-
гут только студенты, которые имеют уникальный трек разви-
тия, получают особенные навыки, компетенции. Обеспечить 
подготовку исследователей и научную работу студентов в лабо-
ратории без реального внедрения индивидуальных образова-
тельных траекторий будет невозможно»2. Причем если еще 10–

1 Сулейманова А. Р. Указ. соч. С. 16.
2 Ерохина Е. Индивидуальные образовательные траектории в университе-
те: как и зачем. URL: https://skillbox.ru/media/education/iot-konferentsiya-
dlya-vuzov/.
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15 лет назад такие условия требовались единицам студентов, то 
в наши дни необходим переход к массовым ИОТ.

Государственная программа поддержки университетов 
«Приоритет-2030» ставит перед вузами задачу стать универси-
тетами мирового класса. Как отмечает А. Волков, «быть вузом 
мирового уровня значит в том числе иметь мультидисципли-
нарную обучающую среду. Это означает, что в университетском 
ландшафте России из отраслевых вузов произойдет “сборка” 
больших и разносторонних»1. При этом внедрение ИОТ требует 
больших вложений в цифровые технологии, поскольку необхо-
димо рассчитать организацию учебного процесса для каждого 
из большого количества студентов вуза.

Результат высшего образования складывается не только из 
возможностей, которые университет предоставляет студенту, но 
и из вовлеченности и усилий самого обучающегося. А. Волков 
подчеркивает далее: «В университетах всегда, с момента появ-
ления в европейской версии, была индивидуальная траектория. 
Человек учился у конкретного учителя и переходил за нужным 
знанием из университета в университет. То, как мы учимся в по-
следние сто лет, наоборот, такое отклонение от магистрального 
тысячелетнего пути индивидуального подхода к образованию... 
Люди же разные, по-разному учатся, и когда образовательное 
учреждение не может подхватить эту разность, они скучают и 
иногда теряют интерес к образованию»2. Внедрение в вузах ИОТ 
позволяет каждому студенту выбрать интересный именно ему 
путь и тем самым решить проблему однообразия и скуки.

Однако при реализации ИОТ ответственность за обучение в 
большей степени, чем ранее, ложится на самого студента. Слож-
ность заключается в том, что не только вузам трудно управлять 
тысячами разных треков, но и студентам трудно принимать ре-
шения; некоторым более просто и удобно, когда им говорят, что 

1 Ерохина Е. Указ. соч. 
2 Там же.



125

4.2. Проблемы и технологии индивидуализации научно-образовательных траекторий

надо делать. Следовательно, университету потребуется разви-
вать у студентов не только когнитивные, но и некогнитивные 
качества, навыки: мотивацию к саморазвитию, привычку к ин-
теллектуальной заботе о себе, умение критически оценивать ва-
рианты, упорство, самоконтроль и саморегуляцию, способность 
принимать решения и нести за них ответственность. 

Причем эти социально-эмоциональные навыки не только 
необходимы студенту, но и востребованы работодателем. В ус-
ловиях современности, как отмечает С. Рощин, «изменились тех-
нологии, профессии размываются, скорость появления новых 
технологических задач резко возросла. Технологические и биз-
нес-изменения заставляют не просто освоить сумму знаний, а 
формировать умение на основе образовательного фундамента 
осваивать новое и новое»1.

Другой проблемой, по мнению С. Рощина, может стать него-
товность коллективов вузов работать с ИОТ. Настороженность 
к инновациям преподавательского состава, с одной стороны, и 
недостаточное внимание к вопросам обсуждения с сотрудни-
ками перехода к ИОТ со стороны руководства вузов, с другой, 
могут привести к серьезным репутационным потерям. Опти-
мальная модель обучения по индивидуальным трекам – не та, 
в которой студент изучает исключительно курсы по своему же-
ланию. Ответственность университета в том, чтобы обосновать 
для студента, что ему необходимо освоить, а что он может вы-
брать самостоятельно по своим склонностям, интересам, пред-
почтениям2.

В последнее время государственное регулирование высшего 
образования в России создает больше возможностей для выбо-
ра студентом индивидуальной траектории развития. Например, 
утвержденный в 2021 г. порядок приема в вузы позволяет при-
нимать первокурсников не на конкретную образовательную 

1 Ерохина Е. Указ. соч. Там же.
2 Там же.
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программу, а на укрупненную группу специальностей или на-
правлений подготовки. 

Анализируя новую модель поступления, С. Салихов и А. Вол-
ков рассматривают ее в качестве составляющей перехода к но-
вой схеме высшего образования. «Когда-то обучение в вузе было 
пяти- или шестилетним, причем все это время студент двигался 
в рамках одной специальности. Сейчас в большинстве универси-
тетов, за исключением медицинских и других специализирован-
ных, действует модель “4 + 2” – после бакалавриата можно вы-
брать магистратуру, напрямую не связанную с уже полученным 
дипломом. Следующий шаг – модель “2 + 2 + 2”, когда в первые 
два года бакалавриата студенты изучают достаточно общие дис-
циплины и только к третьему году выбирают конкретную про-
фессиональную область и погружаются в нее. Схема “2 + 2 + 2” 
поможет вузам “подхватить” изменения в отношении студен-
та к собственному образовательному пути уже в бакалавриате, 
например, позволит выбирать между двумя схожими узкими 
специализациями не сразу, а спустя два года учебы»1.

Выделим основные принципы и тренды перехода вузов к ИОТ:
1. Появление ядра универсальных компетенций. Во всех об-

разовательных программах российских университетов, где уже 
внедрен этот подход, есть общая составляющая – ядро. Разработ-
чики таких курсов исходят из того, что университет должен со-
здать условия для развития универсальных компетенций, кото-
рые будут необходимы студенту на любой работе и в целом для 
жизни в современном мире. Например, в Казанском федераль-
ном университете в ядро общеуниверситетских модулей входят 
дисциплины по развитию цифровой и юридической культуры, 
естественнонаучной картины мира, философской и историче-
ской грамотности. В Высшей школе экономики представлен по-
хожий набор обязательных для бакалавриата дисциплин общего 
цикла и общеуниверситетских курсов: экономика, право, Data 

1 Ерохина Е. Указ. соч. 
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Culture (цифровая грамотность), иностранный язык. Подобное 
ядро выделяется и в образовательных программах Тюменского 
государственного университета.

2. Освоение профессионального ядра выбранной студентом 
образовательной программы с первого курса. В современных 
российских вузах только на факультете свободных искусств и 
наук Санкт-Петербургского государственного университета 
достигнут максимум курсов по выбору – до 70 %. В остальных 
вузах максимум внимания уделяется выбранной студентом об-
разовательной программе. Профессиональное ядро (часть дис-
циплин в нем может варьироваться в зависимости от специали-
зации) есть везде. Как полагает С. Рощин, «его освоение должно 
начинаться сразу: если студент поступил в университет, выбрав 
конкретную программу, ему надо дать возможность изучать ее с 
первого курса, пока он достаточно мотивирован»1.

3. Включение элементов искусственного интеллекта в 
управление. Цифровые технологии позволяют обучаться по ин-
дивидуальным траекториям большому количеству студентов. 
Например, в Казанском федеральном университете внедряется 
система предиктивной аналитики, позволяющая оценивает ве-
роятность отчисления студента по информации о его учебных 
достижениях в университете и до него (баллы ЕГЭ студента при 
поступлении в вуз). О некоторых студентах, участниках про-
граммы «Академические лидеры», университет собирает боль-
ше информации – они добровольно проходят IQ-тесты, оценку 
мотивации и коммуникативных навыков. Анализ этих данных 
с использованием искусственного интеллекта помогает точнее 
предсказывать успеваемость, давать рекомендации самим сту-
дентам и их преподавателям2. При этом остается нерешенным 
вопрос, есть ли у вуза право собирать информацию о психоло-
гических характеристиках студента. В Высшей школы эконо-

1 Ерохина Е. Указ. соч. 
2 Там же.
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мики, например, введена автоматизированная система записи 
студентов на дополнительные модули, куда внедрен алгоритм, 
позволяющий отдавать предпочтение студентам с высоким рей-
тингом. Остальные студенты могут попасть на курсы, которые 
они выбрали для себя, во вторую очередь, если наиболее инте-
ресный им модуль окажется слишком популярным и места на 
нем займут студенты с высоким рейтингом. На этапе разработ-
ки – автоматизированные консультативно-рекомендательные 
системы, которые помогут студенту выбрать подходящую дис-
циплину. Как отмечает А. Комиссаров, «Индивидуальные образо-
вательные траектории в Университете 20.35 строятся на осно-
ве цифрового следа пользователей онлайн-программ обучения. 
Разработчики учли, что ИОТ – путь в рынок труда, поэтому тра-
ектория должна базироваться не только на действиях и предпо-
чтениях пользователя, но и на актуальных моделях компетен-
ций для разных профессий»1.

4. Создание общеуниверситетских центров и служб для сту-
дентов. В вузах появляются студенческие офисы, единые дека-
наты. Например, единый студенческий МФЦ в Тюменском гос-
университете, единое окно для всех запросов студентов в МИСиС.

5. Расширение образовательного контента за счет привлече-
ния внешнего образовательного контента. Университет может 
не иметь в своем штате специалистов, готовых ответить на не-
которые образовательные запросы студентов. Поэтому в обра-
зовательный процесс включаются открытые онлайн-курсы, кур-
сы в сетевом формате с другими вузами. Например, студентам 
Уральского федерального университета в рамках ИОТ предла-
гается возможность выбора не только дисциплины, но и форма-
та ее освоения – курс своего института, другого подразделения 
внутри вуза или онлайн-курс на внешней платформе. В Южном 
федеральном университете активно проводятся Недели акаде-
мической мобильности, позволяющие студенту изучить курс 

1 Ерохина Е. Указ. соч. Там же.



129

4.2. Проблемы и технологии индивидуализации научно-образовательных траекторий

преподавателя другого структурного подразделения универси-
тета или приглашенных из других российских и зарубежных ву-
зов специалистов по актуальным и востребованным современ-
ным научным направлениям. 

6. Изменение организации образовательного процесса в 
вузе. Изменение расписания с учетом ИОТ каждого студента 
приведет к появлению свободного (не заполненного занятиями) 
времени. Для плодотворного его проведения необходимы сво-
бодные холлы, коворкинги и другие пространства, доступные по 
времени работы библиотеки, лаборатории. 

Однако важнейшей для вузов при внедрении в образова-
тельный процесс как ИОТ, так и индивидуальных научно-обра-
зовательных траекторий является задача пробуждения инди-
видуальности и субъектности студента, развития его активной 
позиции, познавательной инициативы, стремления выстраи-
вать собственный образовательный путь к своим целям. Вари-
анты решения этой задачи широко обсуждаются на конферен-
циях, форумах и других мероприятиях, посвященных вопросам 
образования. Среди предлагаемых вариантов решения такой, 
как путь к собственным целям через выход из зоны комфорта в 
образовательных практиках, которые побуждают делать что-то 
непривычное, сложное, работать над проектами с другими сту-
дентами и преподавателями. В таких ситуациях может помочь 
наставник – старшекурсник или профессиональный тьютор. 

В качестве примера построения индивидуальной научно-об-
разовательной траектории приведем разработанную А. Р. Сулей-
мановой и реализуемую в Казанском государственном энергети-
ческом университете методику проектирования образовательных 
маршрутов исследовательской составляющей основной образова-
тельной программы аспирантуры. Согласно этой методике аспи-
ранты вместе со своими научными руководителями выбирают 
из предложенного перечня, представляющего собой структуру 
исследовательской составляющей ООП, необходимые компонен-
ты и последовательность их выполнения по полугодиям таким 
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образом, чтобы в результате за три года обучения из исследова-
тельской составляющей ООП набрать 147 зачетных единиц, из 
которых 112 основных (обязательных для всех обучающихся, на-
пример «изучение литературы по теме исследования», «научная 
публикация в журнале, рекомендованном перечнем ВАК РФ» и 
др.) и 35 дополнительных компонентов (зависят от направления 
подготовки, например «презентация доклада на иностранном 
языке на зарубежной конференции», «получение патента» и др.). 
«Образовательный маршрут как целенаправленно проектируе-
мая дифференцированная образовательная программа позволяет 
аспирантам, учитывая образовательные потребности, индивиду-
альные способности и возможности, участвовать в проектирова-
нии и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 
тем самым развивая свой творческий потенциал»1.

Другим ярким примером конструктивного выстраивания 
индивидуальной научно-образовательной траектории студента 
является организация проектно-образовательного интенсива 
SfeduNet по модели Университета НТИ 20.35. В Южном федераль-
ном университете интенсив SfeduNet проводится регулярно с 
2018 г., с 2019 г. в него включен исследовательский трек. Студен-
там для самостоятельного выбора предлагаются три проектных 
трека: 1) партнерский; 2) предпринимательский, с последующей 
коммерциализацией разработанного продукта; 3) исследова-
тельский, предполагающий проведение научного исследования 
в междисциплинарной проектной команде по заказу кафедры/
лаборатории/ученого. Пример успешной реализации исследо-
вательского трека в образовательном проектном интенсиве 
«SfeduNet 2.0: решения для будущего» подробно описан в статье 
М. Г. Бондарева и Л. А. Дикой2. Здесь же остановимся на обосно-

1 Сулейманова А. Р. Указ. соч. С. 20.
2 Бондарев М. Г., Дикая Л. А. Реализация исследовательских студенческих 
проектов в условиях дистанционного обучения // Педагогика. 2021. № 7. 
С. 68–80.
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вании возможности рассмотрения модели исследовательского 
трека проектного интенсива SfeduNet как одной из форм инди-
видуализации научно-образовательных траекторий. 

В Южном федеральном университете модуль проектной де-
ятельности – обязательный компонент учебных планов основ-
ных образовательных программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры всех направлений подготовки. Участие студентов 
в проектном интенсиве является добровольным и осуществляет-
ся дополнительно к освоению основной вузовской образователь-
ной программы. Готовность принять участие в проектном интен-
сиве позволяет сделать заключение о высокой познавательной 
направленности и учебной мотивации студента. Успешная реа-
лизация и защита студентом проекта позволяют ему получить 
зачет по модулю проектной деятельности в текущем семестре. 
В интенсиве могут принять участие только студенты, успешно 
прошедшие отбор по результатам проведенной Университетом 
20.35 онлайн-диагностики. Таким образом, приняв решение уча-
ствовать в интенсиве, студент сам строит свою образовательную 
траекторию в рамках модуля проектной деятельности. 

В формировании исследовательских кейсов участвует более 
20 заказчиков, которые предварительно заполняют анкету с ин-
формацией об актуальности проектного задания, о характеристи-
ках ожидаемого результата исследовательского проекта. У каж-
дого студента – участника интенсива – есть право выбора темы 
проекта (так же как и трека), причем уровень его компетентно-
сти в выбранной исследовательской сфере, а также направление/
специальность подготовки не являются приоритетными, посколь-
ку проектные команды формируются по критерию выбора темы 
проекта участниками интенсива. В этом аспекте проявляется ин-
дивидуализация научно-образовательной траектории студента. За 
каждой командой закрепляется наставник – сотрудник вуза.

Получив исследовательское задание, студенческая команда 
осознает недостаток у участников необходимых для реализации 
проекта компетенций. При помощи наставника студентами фор-
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мируется образовательный запрос, направленный на приобре-
тение и/или развитие нужных компетенций. Сборщиком обра-
зовательного пространства подготавливается образовательный 
ответ, направленный на восполнение и развитие недостающих 
компетенций. Построение индивидуальной научно-образова-
тельной траектории каждого студента и всей команды проис-
ходит через участие в мероприятиях основной образовательной 
программы интенсива, Университета НТИ 20.35, ЮФУ, заказчика 
исследования, в самостоятельно выбранных участниками меро-
приятиях (например, вебинарах, консультациях, мастер-классах, 
онлайн-курсах и пр.). С помощью приложения Trello (trello.com) 
фиксируется выполнение запланированных заданий, что позво-
ляет отслеживать освоение образовательных компетенций каж-
дым участником через цифровой след. Уровень развития каждой 
компетенции отражается в цифровом компетентностном профи-
ле студента на платформе Университета НТИ 20.35. Это позволя-
ет выстраивать образовательную траекторию каждого студента 
и определять его образовательный результат.

И если продуктовый результат определяется показателями 
исследовательской проектной команды в достижении постав-
ленной заказчиком цели, то образовательный результат может 
выражаться в формировании компетенций, отраженных в ком-
петентностном профиле Университета НТИ 20.35, в реализации 
индивидуальной траектории развития компетенций, в освоении 
опыта организации и выполнения исследования, в развитии 
личностных качеств, отвечающих вызовам XXI в. (например, са-
моорганизации, саморегуляции, самостоятельной инициации 
познавательной активности и др.), в освоении опыта самораз-
вития с пролонгированным результатом (например, после рабо-
ты в интенсиве студенты самостоятельно проходили обучение 
на платформе Coursera, активно участвовали в научных конфе-
ренциях, форумах и саммитах), в формировании активной науч-
но-исследовательской позиции (например, студенты выступили 
с инициативой открытия внутри- и межвузовских СНО).



133

4.3. Система оценки и самооценки результативности деятельности СНО и проектных групп

При этом основой для создания индивидуальной образова-
тельной и научно-образовательной траектории всегда выступа-
ет образ собственного будущего, сложившийся у студента.

4.3. Система оценки и самооценки результативности 
деятельности СНО и проектных групп

В современной системе образования студенческие научные 
объединения принято рассматривать как особо инициативные 
сообщества обучающихся, которые видят реализацию личност-
ного потенциала в научно-исследовательской деятельности. 
В Десятилетие науки и технологий особенно актуально при-
влечение молодых людей к непрерывной исследовательской 
деятельности во время получения основного высшего образо-
вания. Особенно остро стоят вопросы популяризации науки как 
будущей профессии ученого, что соотносится с задачами, кото-
рые ставит Президент Российской Федерации перед академиче-
ским и профессиональным сообществом. В связи с этим одной 
из задач современного университета становится деятельность, 
направленная на раскрытие потенциала молодого ученого-ис-
следователя посредством инструментов вовлечения в науч-
но-исследовательскую деятельность. Выполнение этой задачи 
позволит раскрыть научно-исследовательский потенциал мо-
лодежи, популяризировать науку среди студентов, аспирантов 
и молодых ученых. С другой стороны, все чаще возникает во-
прос о том, в каком возрасте и в каких форматах наиболее эф-
фективно начинать заниматься научно-исследовательской де-
ятельностью. Так, академическое сообщество в рамках работы 
II Всероссийского семинара-совещания, посвященного пробле-
мам и задачам организации научно-исследовательской рабо-
ты студентов вузов Российской Федерации (прил. 2), пришло к 
выводу о необходимости популяризации науки среди детей и 
подростков школьного возраста в доступной для них форме. От-
метим важность различения способов оценки результатов дея-
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тельности сообществ в соответствии с их статусом, возрастны-
ми особенностями участников, а также спецификой предметной 
области, в которой видят собственное научное развитие обуча-
ющиеся. 

За последние несколько лет внимание к проблеме развития 
СНО возросло, назрели справедливые вопросы о целесообраз-
ности разработки критериев оценки результативности научной 
деятельности подобных сообществ. На данный момент не суще-
ствует единой системы оценки работы студенческого объеди-
нения, что обусловлено рядом факторов. Например, различием 
предметных областей реализации научно-исследовательского 
потенциала студентов. Очевидно, что оценка студенческих кон-
структорских бюро должна строиться особым образом, иметь 
принципиальные отличия от системы критериев оценки студен-
ческого общества, занимающегося технологическим предприни-
мательством. По мнению И. С. Андронова, в результате перехода 
к двухуровневой системе образования, балльно-рейтинговой 
оценке знаний, компетентностному подходу студенческая нау-
ка несколько потерялась среди других проблем образования1. 
Следовательно, оценка деятельности научного объединения 
обретает специфику и требует подходов, которые максимально 
объективно охарактеризуют результаты подобной работы сту-
дентов. 

На сегодняшний день существует достаточное количество 
подходов к системе оценки работы студенческих объединений, 
рассмотрим некоторые из них подробнее. К примеру, авторы 
предлагают выделять критерии самооценки непосредственно 
деятельности. Так, О. С. Щукин выделил сравнительные катего-
рии оценки качества деятельности команды: целесообразность, 

1 Андронов И. С. Перспективы научно-исследовательской деятельности сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых в контексте инновационных моде-
лей образования // Ученые записки Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики. 2017. № 4. С. 76–78.



135

4.3. Система оценки и самооценки результативности деятельности СНО и проектных групп

результативность, продуктивность и эффективность1. Анали-
зируя критерий целесообразности относительно деятельности 
СНО, отметим, что речь идет об актуальности и применимости 
проведенных исследований. Актуальность, или фронтир про-
блематики сегодня оценивается с помощью общепризнанных 
информационных платформ, таких как SciVal или Dimensions. 
Фактически платформы позволяют сделать обзор результатов 
научной деятельности по проблематикам в более чем 200 стра-
нах мира и оценить целесообразность запланированных иссле-
дований. Кроме этого, целесообразность рекомендуется оцени-
вать с точки зрения региональной или федеральной повестки 
(особенно актуально для СНО, ведущих свою деятельность в рус-
ле практических и социальных технологий, например в области 
практической психологии или разработки технологий, полезных 
для устойчивого развития городской среды). В качестве крите-
рия результативности научного общества выступают продук-
ты, разработки и технологии, которые представлены широкому 
кругу пользователей и несут очевидную пользу населению. Ре-
зультативность СНО оценивается как отдельными вузами, так и 
в целом академическим и научным сообществом. Традиционно 
результативность деятельности различных СНО представляется 
на семинарах-совещаниях и в школах СНО, которые сегодня ак-
тивно взаимодействуют с объединениями разной предметной и 
исследовательской направленности. 

Критерий продуктивности позволяет конкретизировать 
разработки и технологии, которые представлены широкому 
кругу пользователей. Примерная система оценки данного кри-
терия может быть выражена в следующих показателях именно 
научной продуктивности: 

 – тезисы конференций (региональные, всероссийские); 

1 Щукин О. С. Самооценка и другие категории оценки деятельности // Вест-
ник Тамбовского государственного технического университета. 2006. 
Т. 12, № 3–2. С. 863–873.
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 – публикации в изданиях, включенных в РИНЦ;
 – публикации в журналах из списка ВАК;
 – публикации в изданиях, индексируемых в базе Web of 

Science;
 – публикации в изданиях, индексируемых в базе Scopus.

Соответственно, практико-ориентированные СНО будут 
иметь собственные специфические критерии оценивания, по-
зволяющие сделать качественный анализ результатов деятель-
ности того или иного объединения (прил. 3). В свою очередь, 
эффективность СНО выражается в соотнесении затраченных 
ресурсов и достигнутого результата. Концепции универсаль-
ной эффективности относительно рассматриваемой пробле-
матики не существует. Целесообразно говорить об уникальной 
мере выраженности эффективности для каждого объединения 
в отдельности. Фактически, только осуществив совокупный 
анализ целесообразности, результативности и продуктивности 
СНО, можно делать качественный вывод об эффективности его 
деятельности. 

Итак, прежде чем будет организована эффективная оценка 
деятельности СНО, в организации (ее подразделении) долж-
на быть произведена инвентаризация и фокусировка научных 
тематик. В связи с этим СНО можно понимать как способ орга-
низации исследований по научным тематикам в организации 
и как требование образовательных стандартов. Проект-пред-
ложение по инвентаризации научных тематик представлен в 
прил. 4. 

Одной из задач I и II Всероссийских семинаров-совеща-
ний по проблемам и задачам организации научно-исследо-
вательской работы студентов вузов явилось проведение уз-
коспециализированной форсайт-сессии, участники которой 
задались целью оценить имеющиеся нормативно-правовые, 
административно-управленческие, информационные, инфра-
структурные, финансовые, цифровые, а также социально-пси-
хологические барьеры. В рамках пилотного проекта на основе 
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метода самооценки и самоотчетов были выявлены и конкре-
тизированы упомянутые барьеры. На втором этапе, по итогам 
года работы научно-педагогического состава, при поддержке 
административно-управленческого ресурса были проведены 
публичные обсуждения результатов в фокус-группах по десяти 
тематическим разделам, их работа была сосредоточена на раз-
ных аспектах деятельности СНО по различным направлениям 
деятельности: 

 – модель СНО, ориентированных на развитие технологическо-
го предпринимательства (СКБ, стартап-студии); 

 – развитие СНО в контексте кадровой политики; 
 – развитие СНО в контексте инфраструктурной и экономиче-

ской политики; 
 – психологическое и социально-педагогическое сопровожде-

ние деятельности СНО; 
 – модель СНО, ориентированных на фундаментальные науч-

ные исследования; 
 – модель СНО, ориентированных на популяризацию науч-

но-исследовательской деятельности; 
 – развитие СНО в контексте образовательной политики;
 – развитие СНО в контексте молодежной политики;
 – развитие СНО в контексте информационной политики и 

третьей миссии университетов;
 – развитие СНО в контексте научной политики. 

По итогам обсуждений участники семинара-совещания 
смогли провести оценку деятельности вузов Российской Феде-
рации относительно развития СНО в части работы с барьерами. 
Так, удалось преодолеть ряд нормативно-правовых, администра-
тивно-управленческих, инфраструктурных и других барьеров, 
препятствующих планомерному развитию СНО. Конкретизация 
каждого из барьеров представлена в табл. 7. Несомненно, вы-
полнена только часть поставленных задач, и профессионально-
му сообществу предстоит большая работа относительно укре-
пления и развития всех оценочных критериев. 
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Таблица 7
Констатация участниками семинара-совещания преодоления 

барьеров за 2022 год

Наименова-
ние барьера

Достигнутый показатель

Норматив-
но-правовой

Разработано локальное положение о деятельности СНО, учи-
тывающее его специфику, и единая форма отчета о результатах
Созданы методические рекомендации, включающие алгоритм 
разработки оформления и подачи заявок на гранты для студен-
тов – членов СНО
Разработана организационная модель управления деятельно-
стью СНО
Представлены условия интеграции СНО в образовательную 
деятельность университетов

Информа-
ционный и 
барьер циф-
ровизации

Созданы агрегаторы информирования, обеспечивающие меж-
вузовское и сетевое взаимодействие
Повышена информационная грамотность и цифровая компе-
тентность

Администра-
тивно-управ-
ленческий и 
кадровый

Привлечены стейкхолдеры к совместной реализации научных 
междисциплинарных проектов со СНО
Развивается научное наставничество посредством включения 
СНО в НТИ
Оптимизирован временной ресурс путем интеграции НИР в 
деятельность СНО

Инфраструк-
турный и 
финансовый

Предоставлены государственные гранты для студентов, веду-
щих научную деятельность в рамках СНО
Поддерживается процесс развития материально-технического 
обеспечения деятельности СНО
Происходит интенсификация работы СНО в центрах коллек-
тивного пользования и лабораториях

Психоло-
гический 
и социаль-
но-професси-
ональный

Организовано психологическое сопровождение деятельности 
СНО психологическими службами университетов для решения 
личностных и социально-профессиональных вопросов
Повысилась мотивация студентов в результате активизации 
взаимодействия членов СНО с работодателями и профессио-
нальным сообществом
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Кроме этого, представители фокус-групп предметно отчи-
тались о сложившейся в университетах России практике взаи-
модействия СНО, базирующихся в разных вузах, отметили, что 
налаживается вектор взаимодействия со стейкхолдерами разно-
го уровня, в том числе и федерального. Между тем система са-
мооценки позволила активистам оценить необходимость уточ-
нения нормативно-правового регулирования и нормирования 
результатов деятельности СНО в зависимости от типологии (на-
учно-исследовательские, просветительские, технологические и 
т. д.). Оценочные документы, подготовленные фокус-группами, 
едины относительно того, что в значительной части университе-
тов присутствует дефицит механизмов стимулирования студен-
тов и преподавателей, ведущих деятельность в СНО. Механизмы 
стимулирования разнятся в зависимости от типологии СНО, от 
функций, которые за ними закреплены, и степени включенно-
сти в образовательный процесс. С другой стороны, предметом 
исследовательского интереса сегодня выступают конкретные 
направления работы, позволяющие обеспечить реализацию ус-
ловий личностно-профессионального развития студентов в на-
учно-исследовательской деятельности и придающие образова-
тельной среде вуза автономно-ориентированный характер1. 

Эффективность оценки деятельности может быть основа-
на на построении специальных программ развития студенче-
ских объединений. Подобные программы позволяют студентам 
оценить собственные достижения и развитие уровня выражен-
ности способностей, а также сформировать многоуровневую 
культуру научно-исследовательской и проектной деятельно-
сти. Программы развития СНО призваны систематизировать 
положительный опыт студентов и сформировать комплексное 

1 Научная деятельность студентов-медиков как фактор их личностно-про-
фессионального развития / Н. В. Аксютина, Е. Ю. Пелипецкая, И. В. Ганю-
шина [и др.] // Образовательный вестник «Сознание». 2021. Т. 23, № 12. 
С. 5–21.
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представление о целях и задачах объединения, более четко по-
нять особенности взаимодействия с ключевыми партнерами 
и стейкхолдерами, получить навыки планирования научной и 
практической деятельности, а также освоить умения самосто-
ятельно (и с большей долей ответственности) ставить цели и 
определять результаты. Программы развития способствуют реа-
лизации системно-деятельностного подхода в образовании, кон-
кретизируют самостоятельную работу обучающихся, развивают 
критическое, творческое и научное мышление личности в ходе 
достижения поставленных целей. Традиционно программы раз-
вития охватывают краткосрочный, среднесрочный и долгосроч-
ный периоды развития. Это позволяет осуществлять текущий, 
промежуточный и результирующий контроль.

Оценка и развитие деятельности СНО в контексте больших 
вызовов возможны в коллаборации с НИИ, лабораториями, на-
учно-техническим производствам, общеобразовательными шко-
лами, работодателями, лучшим профессорско-преподаватель-
ским составом кураторов СНО. Деятельность СНО вузов является 
формой подготовки научно-исследовательских кадров страны в 
настоящее время, и система самооценки играет значимую роль в 
организации этой деятельности. 
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Вызовы, стоящие перед обществом и государством, систе-
мой народного хозяйства и индустрией научных исследований, 
актуализируют широкий пласт междисциплинарных исследо-
ваний, посвященных проблематике формирования исследова-
тельского мышления и компетенций у обучающихся на разных 
уровнях образования, проектирования такой социальной, эко-
номической и психолого-педагогической среды, которая будет 
обеспечивать раскрытие потенциала обучающихся, ориентиро-
ванных на построение исследовательской карьеры. Актуальны 
в связи с этим вопросы педагогического дизайна и учебно-ме-
тодического обеспечения образовательных программ, предус-
матривающих включение в свое содержание и структуру иссле-
довательских траекторий. Отдельным сюжетом является задача 
интеграции, коммуникации и взаимодействия научных коллек-
тивов, научно-образовательных команд и СНО. 

Данная проблематика в последние годы относится к восхо-
дящему тренду исследовательского интереса и научной моды, 
находит воплощение в национальных и международных проек-
тах поддержки студенческой исследовательской активности, в 
том числе в духе открытой гражданской науки. 

В настоящем исследовании авторским коллективом была 
предпринята попытка осмысления предложенной исследова-
тельской повестки на стыке ряда научных дисциплин, среди 
которых психология и педагогика, социология и экономика, 
философия и науки об управлении. В целом можно констатиро-
вать эвристическую ценность такого подхода, а также то, что в 
заявленном междисциплинарном дискурсе актуализируется 
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необходимость концептуальной и методологической проработ-
ки такого направления, как социопедагогика науки, которое 
рассматривало бы социально-экономические и управленческие 
аспекты проектирования научно-образовательных экосистем. 
Именно экосистемный подход, а также методологические воз-
можности теории социального конструктивизма стали одним из 
теоретических оснований предпринятого рассмотрения. 

Авторским коллективом был проанализирован опыт разви-
тия СНО и проектной деятельности студентов в вузах, приведе-
на историческая справка о создании первых студенческих науч-
ных объединений в России, обобщен опыт развития проектной 
деятельности в образовании, представлены по результатам про-
веденных национальных обзоров и исследований эффективные 
практики организации научно-исследовательской деятельности 
студентов вузов. 

Нормативно-правовые основы организации исследователь-
ской, инновационной и научно-просветительской деятельности 
обучающихся вузов были рассмотрены в контексте федеральной 
базы проектов и нормативов, полномочий и ответственности 
вузов (подразделений). Акцент был сделан на опыте разработки 
локальных актов (программ, нормативов планирования и отчет-
ности) по управлению исследовательской, инновационной и на-
учно-просветительской деятельностью. 

Целевой аудитории настоящей монографии авторами пред-
ложено пакетное решение по проектированию исследователь-
ской, инновационной и научно-просветительской деятельности 
студентов, включающее инструменты паспортизации компе-
тенций участников исследовательской, инновационной и науч-
но-просветительской деятельности, проектирование исследо-
вательских и проектных модулей в системе многоуровневой 
профессиональной подготовки (бакалавриат, специалитет, маги-
стратура), проектирование исследовательских и проектных мо-
дулей в контексте решения задач научно-инновационной поли-
тики вуза и взаимодействия с партнерами. 
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В монографии нашли отражение и сравнительно редко осве-
щаемые в профильной литературе аспекты инфраструктурного 
обеспечения деятельности СНО и проектных групп, в том числе 
принципы и стандарты ресурсной политики в области организа-
ции исследовательской, инновационной и научно-просветитель-
ской деятельности, стандарты планирования и учета учебных 
нагрузок участников и руководителей научно-образовательных 
команд, проблемы и технологии индивидуализации научно-об-
разовательных траекторий, система оценки и самооценки ре-
зультативности деятельности СНО и проектных групп.

В помощь проектировщикам социально-образовательной 
среды поддержки студенческой науки в вузах, разделяющим ос-
новные идеи социопедагогического и экосистемного подходов, 
предложен обширный набор приложений, содержащий наряду с 
обобщенными результатами эмпирической части исследования 
также вспомогательные материалы по организации деятельно-
сти СНО в системе высшего образования. 

Впрочем, нельзя не отметить, что вопрос о содержании и 
технологиях развития исследовательского мышления, формиро-
вания исследовательских компетенций обучающихся в системе 
непрерывного образования далек от окончательного разреше-
ния, а потому в рамках заявленного направления должны быть 
предложены и продолжены исследовательские программы и 
проекты, развертываемые как на региональном, так и на феде-
ральном и международном уровнях. 
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Приложение 1

Типовой пакет локальных нормативов на открытие 
и организационно-методическое сопровождение СНО

Типовое положение 
о студенческом научном объединении (СНО) 

образовательной организации высшего образования

1. Общие положения
1.1. Студенческое научное объединение образовательной 

организации высшего образования (далее – СНО ООВО) – до-
бровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
созданное по инициативе обучающихся ООВО, занимающихся 
научно-исследовательской, инновационной, научно-просвети-
тельской деятельностью.

1.1.1. Научно-исследовательская деятельность студентов – 
деятельность студентов, направленная на получение и примене-
ние новых знаний;

1.1.2. Инновационная деятельность студентов – деятель-
ность студентов, направленная на реализацию инновационных 
проектов;

1.1.3. Научно-просветительская деятельность студентов – 
деятельность студентов, направленная на распространение зна-
ний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных уста-
новок, компетенции в целях интеллектуального, творческого, и 
(или) профессионального развития обучающихся;

1.1.4. Студенческое конструкторское бюро (СКБ) – это об-
щественное объединение студентов, активно участвующих в 
прикладных научно-исследовательских и (или) опытно-кон-
структорских работах с целью развития практических навыков 
применения теоретических знаний.

1.2. СНО ООВО имеет двухуровневую структуру. Первый уро-
вень – СНО структурных подразделений (факультетов, институ-
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тов; далее – СНО факультетов). Второй уровень – объединенное 
СНО ООВО, включающее представителей СНО факультетов (да-
лее – СНО ООВО).

1.3. Деятельность СНО основана на принципах самоуправления, 
открытости, взаимного уважения, культуры научного общения и на-
правлена на профессиональное, социальное воспитание студентов.

1.4. В своей деятельности СНО руководствуется: Конститу-
цией Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации, уставом ООВО, приказами ректора ООВО, 
решениями ученого совета ООВО, другими локальными норма-
тивными актами, настоящим положением.

1.5. СНО может иметь символику, штампы, бланки со своим 
наименованием.

1.6. Руководителем ООВО определяется куратор СНО из чис-
ла сотрудников ООВО.

2. Основные цели и задачи СНО
2.1. Основными целями СНО являются:
2.1.1. Создание условий для развития научного потенциала 

и формирования исследовательских компетенций обучающихся 
ООВО;

2.1.2. Вовлечение обучающихся ООВО в научно-исследова-
тельскую, инновационную и (или) научно-просветительскую де-
ятельность;

2.1.3. Содействие организации процесса научно-исследова-
тельской, инновационной и научно-просветительской деятель-
ности обучающихся в ООВО;

2.1.4. Повышение качества подготовки по основным образо-
вательным программам обучающихся.

2.2. Исходя из целей перед СНО сформированы следующие 
задачи:

2.2.1. Реализация комплекса образовательно-просветитель-
ских, информационно-аналитических и иных мер, направленных 
на вовлечение обучающихся в актуальную научно-образова-
тельную повестку ООВО;
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2.2.2. Координация работы СКБ и иных объединений обуча-
ющихся, занимающихся научно-исследовательской, инноваци-
онной, научно-просветительской деятельностью;

2.2.3. Создание условий для проведения обучающимися 
ООВО собственных исследований;

2.2.4. Развитие взаимодействия и сотрудничества со СНО 
других ООВО;

2.2.5. Помощь обучающимся в подготовке и издании их на-
учно-исследовательских и инновационных трудов;

2.2.6. Издание собственных научных, методических и инфор-
мационных материалов;

2.2.7. Участие в процедурах отбора и рекомендации для по-
ощрения обучающихся ООВО, активно занимающихся научно-ис-
следовательской, инновационной и научно-просветительской 
деятельностью, а также организацией подобной деятельности;

2.2.8. Представление интересов обучающихся ООВО по 
вопросам науки, образования и инноваций перед руковод-
ством ООВО;

2.2.9. Организация и проведение мероприятий в рамках сво-
ей компетенции.

3. Права и обязанности СНО
3.1. Для осуществления целей и задач СНО имеет право:
3.1.1. Распространять информацию о своей деятельности, в 

том числе на информационных ресурсах СНО в социальных се-
тях посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3.1.2. Участвовать в выработке решений ООВО, касающих-
ся СНО;

3.1.3. Выступать с инициативами по различным вопросам 
научного творчества ООВО, вносить предложения по вопросам 
деятельности СНО;

3.1.4. Проводить и принимать участие в проведении науч-
ных и научно-популярных мероприятий университетского, го-
родского, всероссийского и международного уровней;
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3.1.5. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмо-
тренные настоящим положением.

3.2. СНО обязано:
3.2.1. Оказывать содействие органам управления ООВО в ра-

боте по организации научно-исследовательской деятельности 
студентов;

3.2.2. Поддерживать значимые научно-исследовательские и 
научно-просветительские инициативы студентов;

3.2.3. Осуществлять ежегодное планирование деятельно-
сти СНО.

4. Порядок формирования СНО
4.1. Формирование СНО в ООВО основывается на следующих 

принципах:
4.1.1. Принцип добровольного членства на уровне СНО фа-

культетов;
4.1.2. Принцип представительства в СНО ООВО – СНО фа-

культетов, а также СКВ и иных объединений обучающихся, за-
нимающихся научно-исследовательской, инновационной, науч-
но-просветительской деятельностью.

4.2. СНО факультета формируется по принципу доброволь-
ного членства студентов. Решение о принятии в состав СНО фа-
культета принимается председателем СНО факультета на осно-
вании письменного заявления студента.

4.3. До избрания председателя СНО факультета решение о 
принятии студентов в состав СНО факультета принимает упол-
номоченный представитель факультета на основании письмен-
ных заявлений студентов.

4.4. СНО ООВО формируется из председателей СНО факуль-
тетов, а также председателей СКБ и иных объединений обучаю-
щихся ООВО, занимающихся научно-исследовательской, иннова-
ционной, научно-просветительской деятельностью.

4.5. СНО ООВО, СНО факультета на своем собрании избирает 
из своего состава председателя, заместителя председателя, от-
ветственного секретаря.
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4.6. СНО ООВО, СНО факультета в случае необходимости 
формирует и утверждает состав секторов (комиссий, комите-
тов и др.).

4.7. Работа в СНО осуществляется на добровольной основе 
и не может препятствовать выполнению обязанностей обучаю-
щегося.

5. Обеспечение деятельности СНО
5.1. СНО не ведет самостоятельную финансово-экономиче-

скую деятельность. Реализацию задач материально-техниче-
ского и иного обеспечения СНО, мероприятий СНО осуществля-
ет ООВО.

5.2. Для обеспечения своей деятельности СНО использует на-
учную, информационную и материально-техническую базу ООВО.

6. Прекращение деятельности СНО
6.1. Деятельность СНО прекращается по решению собрания 

членов СНО. Решение о прекращении деятельности СНО прини-
мается квалифицированным большинством голосов (2/3 спи-
сочного состава).

6.2. После прекращения деятельности СНО его документы пе-
редаются на хранение уполномоченному представителю ООВО.

Методические рекомендации руководителям 
образовательных организаций высшего образования 
по работе со студенческими научными объединениями

I. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации предназначены 
для организации системного взаимодействия руководителей об-
разовательных организаций высшего образования (далее – ООВО) 
со студенческими научными объединениями (далее – СНО).

1.2. Настоящие методические рекомендации не являются 
нормативно-правовым актом.

1.3. Методические рекомендации разработаны для руково-
дителей ООВО в целях реализации положений подпункта «б» 
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пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федера-
ции от 17 марта 2021 г. № Пр-419; поручения Правительства 
Российской Федерации от 29 марта 2021 г. № ДЧ-П8-3907; пла-
на мероприятий («дорожной карты») по разработке и реализа-
ции комплекса мер, направленных на поддержку студенческих 
научных объединений, от 13 мая 2021 г., утвержденного Ми-
нистром науки и высшего образования Российской Федерации 
Фальковым В. Н.

1.4. В настоящих методических рекомендациях используют-
ся следующие основные понятия:

СНО – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе обучающихся ООВО, 
занимающихся научно-исследовательской, инновационной, на-
учно-просветительской деятельностью.

Понятие СНО используется для обобщения существующих 
форм организации студенческой науки (так, в одних ООВО ис-
пользую понятие «студенческое научное общество»; в других 
«научное студенческое общество» и пр.)1. Понятия студенческо-
го научного объединения и студенческого научного сообщества 
являются тождественными.

1.5. Руководство ООВО при организации взаимодействия 
со СНО руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской Федерации, уста-
вом ООВО, приказами ректора ООВО, решениями ученого совета 
ООВО, другими локальными нормативными актами, Типовым 
положением о СНО ООВО (Гуров Г. А., письмо от 16 сентября 
2021 г. № МН-11/74-ГГ), а также настоящими методическими ре-
комендациями.

1 Таким образом, если в ООВО действует «научное студенческое общество», 
его не обязательно переименовывать в СНО с целью приведения в соот-
ветствие с настоящими методическими рекомендациями. «Научное сту-
денческое общество» – это разновидность СНО.
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II. Цели и задачи работы со СНО

2.1. Целью организации данной работы является формиро-
вание устойчивого двухстороннего взаимодействия руководства 
ООВО со СНО для развития научного потенциала и формирова-
ния исследовательских компетенций обучающихся ООВО, гармо-
ничного профессионального и научного развития.

2.2. Основные задачи руководства ООВО, направленные на 
эффективное взаимодействие со СНО:

Формирование единого понимания целей, задач, структу-
ры СНО;

Вовлечение студентов в процесс активного научного твор-
чества;

Методическая, материально-техническая и администра-
тивная поддержка СНО в организации и проведении меропри-
ятий;

Содействие в реализации общественно значимых студенче-
ских инициатив в области научно-исследовательской, иннова-
ционно, научно-просветительской и конструкторской деятель-
ности;

Поощрение обучающихся, преподавателей ООВО и других 
лиц, участвующих в СНО и иных объединениях обучающихся, за-
нимающихся научно-исследовательской, инновационной, науч-
но-просветительской деятельностью.

III. Порядок формирования и структура СНО

3.1. Система СНО в ООВО может иметь двухуровневую струк-
туру. Первый уровень – СНО структурных подразделений (фа-
культетов, институтов и пр., далее – СНО факультетов). Второй 
уровень – объединенное СНО ООВО, включающее представите-
лей СНО факультетов (далее – СНО ООВО). При этом количество 
СНО ООВО не может быть больше одного. 

3.2. СНО факультетов осуществляют свою деятельность с 
целью формирования пространства научной коммуникации и 
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взаимодействия со студентами, занимающимися научно-иссле-
довательской, инновационной и научно-просветительской дея-
тельностью.

3.3. СНО ООВО осуществляет свою деятельность с целью ко-
ординации и осуществления междисциплинарного взаимодей-
ствия СНО факльтетов.

3.4. СНО факультета формируется по принципу доброволь-
ного членства студентов. решение о принятии в состав СНО 
факультета принимается председателем СНО факультета на 
основании поданных анкет. До избрания председателя СНО фа-
культета решение о принятии студентов в состав СНО факуль-
тета принимает уполномоченный представитель факультета по 
решению декана.

IV. Принципы взаимодействия 
органов управления ООВО со СНО

4.1. Взаимоотношения органов управления ООВО со СНО ре-
гулируются Типовым положением о СНО ООВО и настоящими 
методическими рекомендациями, а также локальными норма-
тивными актами, принятыми в ООВО. 

4.2. СНО взаимодействует с органами управления ООВО на 
основе принципов открытости, взаимного уважения, сотрудни-
чества и автономии.

4.3. Представители органов управления ООВО могут присут-
ствовать на заседаниях СНО.

4.4. Органы управления ООВО в своей работе со СНО руко-
водствуются следующими принципами:

Простоты: представляют информацию об обязательных тре-
бованиях для проведения мероприятий СНО в простой, понят-
ной, исчерпывающей форме: описание, пояснение, приведение 
примеров;

Вовлеченности и полноты охвата: обеспечивают доступ всех 
обучающихся ООВО к работе в СНО на равных условиях и с рав-
ными правами;
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Актуальности: проводят регулярный анализ и обновление 
методов и форм взаимодействия со СНО, используя актуальные 
достижения науки и технологий;

Релевантности: выбор видов и форм мероприятий, учи-
тывающих специфику направлений подготовки СНО, размер 
организации, наиболее удобный формат работы в рамках 
ООВО.

V. Отдельные направления взаимодействия 
руководства ООВО со СНО

5.1. Для осуществления целей и задач СНО руководство 
ООВО оказывает содействие в:

5.1.1. Распространении информации СНО о совей деятельно-
сти, в том числе на информационных ресурсах ООВО в социаль-
ных сетях посредством информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

5.1.2. Осуществлении доступа председателя СНО ООВО к вы-
работке решений ООВО, касающихся СНО;

5.1.3. Самовыражении студентов по вопросам научного твор-
чества ООВО, вопросам деятельности СНО;

5.1.4. Проведении СНО научных и научно-популярных меро-
приятий университетского, городского, всероссийского и меж-
дународного уровней;

5.1.5. Осуществление СНО иных полномочий, предусмотрен-
ных Положением о СНО.

5.2. Руководство ООВО вправе запрашивать у СНО отчет о де-
ятельности СНО за год.

VI. Механизмы организации и реализации эффективной 
работы руководства ООВО со СНО

6.1. Нормативно-правовые механизмы:
6.1.1. ООВО определяет статус СНО и иных объединений обу-

чающихся ООВО, занимающихся научно-исследовательской, ин-
новационной, научно-просветительской деятельностью;
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6.1.2. Органы управления ООВО во взаимодействии со сту-
дентами осуществляют подготовку и утверждение Положения о 
СНО ООВО;

6.1.3. Органы управления ООВО разрабатывают норматив-
ный документ по вопросу включения председателя СНО в уче-
ный совет ООВО.

6.2. ООВО предоставляет СНО в пользование необходимые 
помещения и аппаратуру.

6.3. ООВО оказывает финансовую и иную поддержку в из-
дании научных, методических и информационных материа-
лов СНО.

6.4. Информационные механизмы поддержки:
6.4.1. ООВО включает мероприятия СНО в медиаплан инфор-

мационного освещения деятельности ООВО;
6.4.2. ООВО включает мероприятия СНО в план работы ООВО 

по линии научно-исследовательской, инновационной, науч-
но-просветительской деятельности.

6.5. Кадровые механизмы поддержки:
6.5.1. Органы управления ООВО определяют ответствен-

ное лицо для взаимодействия со СНО и курирования деятель-
ности СНО;

6.5.2. ООВО и СНО обучают студенческий актив, организовы-
вая выездные школы, стажировки и др.

6.6. Осуществление деятельности по организации и сопро-
вождению работы СНО предполагает творческий подход и про-
явление инициативы как со стороны членов СНО, так и со сто-
роны органов управления ООВО, с учетом особенностей каждого 
учебного заведения и тенденций его развития.
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Типовая анкета студенческого научного объединения
(Анкета предлагалась к заполнению в рамках конкурса СНО, органи-
зованного Министерством науки и высшего образования РФ, на пре-
доставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

образовательным организациям высшего образования на реализацию 
мероприятий, направленных на поддержку СНО)

Полное наименование студенческого научного сообщества 
(в соответствии с локальными нормативными документами 
участника конкурса)
Сокращенное наименование студенческого научного сообще-
ства (в соответствии с локальными нормативными документа-
ми участника конкурса)
Наименование студенческого научного сообщества на англий-
ском языке (в соответствии с локальными нормативными 
документами участника конкурса, при наличии)
Дата создания студенческого научного сообщества
Наименование локального нормативного акта, на основании 
которого студенческое научное сообщество осуществляет свою 
деятельность
Реквизиты (дата и номер) локального нормативного акта, на ос-
новании которого студенческое научное сообществе осущест-
вляет свою деятельность
Количество членов студенческого научного сообщества на дату 
подачи заявки
Реквизиты (дата и номер) документа(ов), подтверждающего(их) 
количество членов студенческого научного сообщества на дату 
подачи заявки
Количество членов студенческого научного сообщества на 
отчетную дату
Реквизиты (дата и номер) документа(ов), подтверждающего(их) 
количество членов студенческого научного сообщества на 
отчетную дату
Адрес сайта (страницы) студенческого научного сообщества в 
сети Интернет 
Ссылка(и) на страницу(ы) студенческого научного сообщества 
в социальных сетях
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Приложение 2

Информационная справка о проведении 
II Всероссийского семинара-совещания 

«Проблемы и задачи организации научно-исследовательской 
работы студентов вузов Российской Федерации»

Южный федеральный университет при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации 
и Совета ректоров вузов Юга России 14 ноября 2022 г. иниции-
ровал проведение в г. Ростове-на-Дону  II Всероссийского семина-
ра-совещания «Проблемы и задачи организации научно-иссле-
довательской работы студентов вузов Российской Федерации». 
Семинар-совещание состоялся в формате форсайт-сессии, на-
правленной на обсуждение перспектив и стратегических целей 
деятельности СНО как одного из ключевых элементов системы 
науки и высшего образования в интересах инновационного и на-
учно-технологического развития России. 

Статистика: 947 зарегистрированных участников, из них 96 – 
очных. В семинаре приняли участие 130 проректоров, 54 декана 
структурных подразделений университетов РФ, 429 руководите-
лей научно-исследовательской деятельности в вузах, 101 куратор 
СНО, 88 активистов из числа студентов, являющихся членами СНО, 
145 представителей профессорско-преподавательского состава. 

В рамках форсайта работали 10 тематических групп, цель 
которых состояла в анализе образа будущего СНО, а также пу-
тей достижения идеального образа СНО в соответствии с науч-
ной повесткой страны в рамках Десятилетия науки и техноло-
гий в РФ. Результаты семинара-совещания будут опубликованы 
в коллективной монографии: «Теория и практика организации 
научно-исследовательской деятельности студентов вузов». По 
итогам семинара будет подготовлен аналитический отчет, 
включающий результаты работы всех тематических групп фор-
сайт-сессии и механизмы поддержки СНО. 
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Программа: в рамках семинара-совещания состоялись экс-
пертные выступления представителей органов государственной 
власти, Российской академии наук, профессионального экспертно-
го сообщества. Эксперты констатировали основные вызовы, стоя-
щие перед университетским сообществом, по развитию системы 
подготовки исследовательских кадров. В ходе форсайт-сессии 
10 рабочих групп проанализировали барьеры (нормативно-пра-
вовые, информационные, административно-управленческие, ин-
фраструктурные, социально-психологические), которые удалось 
преодолеть в рамках реализации пилотного проекта работы СНО; 
построили образ будущего СНО, наметили проектный ход дости-
жения результатов и проанализировали механизмы поддержки 
СНО при учете новых возможностей развития. 

Тематические направления работы семинара-совещания:
 – модель СНО, ориентированных на развитие технологическо-

го предпринимательства (СКБ, стартап-студии); 
 – развитие СНО в контексте кадровой политики; 
 – развитие СНО в контексте инфраструктурной и экономиче-

ской политики; 
 – психологическое и социально-педагогическое сопровожде-

ние деятельности СНО; 
 – модель СНО, ориентированных на фундаментальные науч-

ные исследования; 
 – модель СНО, ориентированных на популяризацию науч-

но-исследовательской деятельности; 
 – развитие СНО в контексте образовательной политики;
 – развитие СНО в контексте молодежной политики;
 – развитие СНО в контексте информационной политики и 

третьей миссии университетов;
 – развитие СНО в контексте научной политики. 

Формат – смешанный: церемония открытия и пленарное 
заседание – в очном формате с возможностью онлайн-подклю-
чения и видеотрансляции, работа групп – как в очном, так и в 
онлайн-формате. 
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История семинара-совещания. I семинар-совещание был 
инициирован ЮФУ в 2021 г., поддержан Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации, Советом ректоров 
вузов Юга России и проведен во исполнение перечня поручений 
Президента РФ по итогам встречи с учащимися вузов по случаю 
Дня российского студенчества, в соответствии с «дорожной кар-
той» по разработке и реализации комплекса мер, направленных 
на поддержку студенческих научных объединений. 
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Комплексная методика оценки качества деятельности СНО 
(включая методы самооценки)

Сравнительный анализ публикационной активности 
студенческих научных объединений университета

Наимено-
вание 
СНО

Публика-
ции Web 
of Science

Публикации, индексируе-
мые в б/д Scopus

Информация о резуль-
татах интеллектуальной 

деятельности СНО 
б/к Q1 Q2 Q3 Q4

Результаты научно-исследовательской деятельности СНО 
(научная продуктивность СНО)

Наименование СНО
Тезисы конференций (региональные, всероссийские, междуна-
родные): 
Научные статьи: 
– публикации в изданиях, включенных в РИНЦ
– публикации в журналах ВАК
– публикации в изданиях, индексируемых в базе 
Web of Science
– публикации в изданиях, индексируемых в базе Scopus
Организация и проведение студенческих мероприятий по 
тематике СНО
Участие в стратегических и форсайт-сессиях на всероссийских 
площадках
РИД
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Инструмент инвентаризации научно-исследовательского задела СНО на примере УГНС...
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110. ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет».

111. ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педа-
гогический университет».

112. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет». 

113. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ».

114. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектур-
но-строительный университет». 

115. ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого».

116. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектур-
но-строительный университет (Сибстрин)».

117. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет».

118. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления».

119. ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный уни-
верситет».

120. ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

121. ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».
122. ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт куль туры».
123. ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет име-

ни И. С. Тургенева».
124. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет». 
125. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет ар-

хитектуры и строительства».
126. ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский уни-

верситет им. академика Е.А. Вагнера» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации.
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127. ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I».

128. ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».
129. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сер-

виса».
130. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет фи-

зической культуры, спорта и туризма».
131. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

132. ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет».
133. ФГБОУ ВО «Российская академия живописи, ваяния и зодче-

ства Ильи Глазунова».
134. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации».
135. ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интел-

лектуальной собственности». 
136. ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет».
137. ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный универ-

ситет – МСХА имени К. А. Тимирязева».
138. ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеороло-

гический университет».
139. ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена».
140. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет име-

ни А.Н. Косыгина».
141. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет пра-

восудия».
142. ФГБОУ ВО «Российский государственный художествен-

но-промышленный университет им. С. Г. Строганова».
143. ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. 

С. В. Рахманинова».
144. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет пу-

тей сообщения».
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145. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет».

146. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологиче-
ский университет имени П. А. Костычева».

147. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени 
С. А. Есенина».

148. ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный универ-
ситет». 

149. ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры».
150. ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический уни-

верситет».
151. ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения».
152. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художе-

ственно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица».
153. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский архитектурно-строитель-

ный университет».
154. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный инсти-

тут культуры».
155. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный техно-

логический институт».
156. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет промышленных технологий и дизайна».
157. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бру-
евича».

158. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет».

159. ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория 
имени Л. В. Собинова». 

160. ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая ака-
демия».

161. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 
университет им. Гагарина Ю. А.».
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162. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет ге-
нетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова».

163. ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского».

164. ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

165. ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный универси-
тет».

166. ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицин-
ский университет им. И. И. Мечникова». 

167. ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия».
168. ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический 

институт».
169. ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицин-

ская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

170. ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный универси-
тет имени К. Л. Хетагурова».

171. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств 
имени Д. Хворостовского».

172. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет гео-
систем и технологий».

173. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей 
сообщения».

174. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики». 

175. ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет 
спорта».

176. ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет».
177. ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

178. ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогиче-
ский институт».



188

179. ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 
им. Питирима Сорокина».

180. ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет».

181. ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации.

182. ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический уни-
верситет».

183. ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический уни-
верситет им. Л. Н. Толстого». 

184. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет».
185. ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский уни-

верситет» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации.

186. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».
187. ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 
188. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И. Н. Ульянова».
189. ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-ху-

дожественный университет имени Н. С. Алферова».
190. ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет».
191. ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический 

университет».
192. ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет». 
193. ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения».
194. ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физи-

ческой культуры».
195. ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет».
196. ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический уни-

верситет имени В. Ф. Яковлева».



189

197. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств 
имени Загира Исмагилова».

198. ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий».
199. ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический уни-

верситет».
200. ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт».
201. ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет эко-

номики и права».
202. ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет имени 

Н. Ф. Катанова». 
203. ФГБОУ ВО «Чайковская государственная академия физиче-

ской культуры и спорта».
204. ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт куль-

туры».
205. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».
206. ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет име-

ни А. А. Кадырова».
207. ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская акаде-

мия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
208. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева».
209. ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физи-

ческой культуры и спорта».
210. ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». 
211. ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехни-

ческий университет имени М. И. Платова». 
212. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет». 
213. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации.

214. ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяй-
ственная академия». 

215. ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации».



190

216. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации».

217. ГАОУ ВО «Московский городской университет управления 
Правительства Москвы им. Ю. М. Лужкова».

218. ГАОУ ВО «Московский государственный университет спорта 
и туризма».

219. ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 
имени А. С. Пушкина».

220. ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной ин-
ститут».

221. ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и 
управления при Главе Республики Башкортостан».

222. ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт ис-
кусств и культуры».

223. ГБОУ ВО «Херсонский аграрный университет».
224. ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова».
225. ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический уни-

верситет им. Февзи Якубова».
226. ГБУК «Самарская областная. универсальная научная библи-

отека».
227. ГОАУ ВО «Курская академия государственной и муници-

пальной службы». 
228. ГОУ ВО «Горловский институт иностранных языков». 
229. ГОУ ВО Коми «Республиканская академия государственной 

службы и управления»
230. ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский универ-

ситет им. Святителя Луки».
231. МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие 

имени М. В. Нагибина».
232. МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искус-

ства».
233. МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социально-

го управления».
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234. АНО ВО «Институт современного искусства».
235. АНО ВО «Международный банковский институт им. А. Соб-

чака».
236. АНО ВО «Московский международный университет».
237. АНО ВО «Университет мировых цивилизаций имени 

В. В. Жириновского».
238. АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт»
239. НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информа-

ционных технологий».
240. НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа».
241. НЧОУ ВО «Технический университет УГМК».
242. ОАНО ВО «Международный славянский институт».
243. ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет». 
244. ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений».
245. ОУ ВО ЦРФ «Чебоксарский кооперативный институт».
246. РГП на ПХВ «Национальная академия образования им. 

Ы. Алтынсарина».
247. УВО «Университет управления “ТИСБИ”».
248. ЧОУ ВО «Cанкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики».
249. ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления».
250. ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и биз-

неса».
251. ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт».
252. ЧОУ ВО «Русская христианская гуманитарная академия».
253. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный инсти-

тут» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
254. ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики».
255. ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления». 
256. ЧУ ВО «Российский исламский институт».
257. ЧУОО ВО «Международная академия бизнеса и новых техно-

логий»
258. ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия».
259. ЧУОО ВО «Самарский медицинский университет “Реавиз”». 
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Авторы монографии выражают благодарность студенче-
скому научному активу Академии психологии и педагогики ЮФУ 
за помощь в организации семинара-совещания:

1. Антохиной Елизавете Алексеевне, студентке второго 
года обучения магистратуры направления подготовки 44.04.05 
«Педагогика и психология девиантного поведения», профиля 
подготовки «Психолого-педагогическая профилактика девиант-
ного поведения».

2. Буйницкой Оксане Ярославовне, студентке третьего года 
обучения бакалавриата направления подготовки 44.03.05 «Пе-
дагогической образование (с двумя профилями подготовки)», 
профиля подготовки «Дошкольное образование и иностранный 
язык».

3. Вознюк Екатерине Владимировне, студентке четвертого 
года обучения бакалавриата направления подготовки 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование».

4. Дерюгину Кириллу Юрьевичу, студенту второго года обу-
чения бакалавриата направления подготовки 44.03.05 «Педа-
гогической образование (с двумя профилями подготовки: до-
школьное образование и иностранный язык)».

5. Долгушиной Наталье Александровне, студентке пятого 
года обучения специалитета направления подготовки 37.05.02 
«Психология служебной деятельности».

6. Ковалевой Александре Петровне, студентке первого 
года обучения магистратуры направления подготовки 37.04.01 
«Психология».

7. Кореньковой Анастасии Вадимовне, студентке второго 
года обучения бакалавриата направления подготовки 37.03.01 
«Психология».

8. Криворучко Даниле Евгеньевичу, студенту второго года 
обучения бакалавриата направления подготовки 44.03.05 «Пе-
дагогической образование (с двумя профилями подготовки: до-
школьное образование и иностранный язык)».
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9. Манковой Марии Владимировна, студентке первого года 
обучения магистратуры направления подготовки 37.04.01 «Пси-
хология».

10. Решетовой Ирине Александровне, студентке пятого 
года обучения специалитета направления подготовки 37.05.02 
«Психология служебной деятельности».

11. Стольниковой Елизавете Михайловне, студентке 
первого года обучения бакалавриата направления подготовки 
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