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Введение
Методологической основой пред-
ставленного исследования послу-
жили теоретические и практические 
результаты, отражённые в  работах 
И.В. Шадчина, Н.В. Бордовской, 
И.В.  Клещевой и  др. В  частности, 
И.В. Шадчин разграничивает компо-
ненты готовности к  НИД и  перечи-
сляет методики их оценки, а  также 
предлагает свою комплексную мето-
дику. Однако нам не удалось позна-
комиться с текстом самого опросника 
[17]. Существует ещё одна методика 

оценки так называемого «исследо-
вательского потенциала» студентов 
[5, 6]. Предложенное И.В. Клещевой 
и встречающееся в работах С.И. Аба-
ку мова и  Н.А. Аксенова данное 
понятие имеет скорее психологиче-
ское, чем педагогическое содержание 
и  означает «интегральную характе-
ристику внутренних и  приобретён-
ных в процессе образования ресурсов 
студента, достаточных для овладения 
им требованиями к  исследователь-
ской деятельности и  её самостоя-
тельного осуществления» [6, с  126]. 
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Исследовательский потенциал вклю-
чает мотивационный, когнитивный 
и  деятельностный (исполнитель-
ский) компоненты [5, с. 86], а для его 
определения также создана автор-
ская методика «НИП–51». Работы 
Н.В.  Бордовской и  др., в  сущности, 
ещё раз подтверждают актуальность 
проводимых исследований по  опре-
делению уровня готовности студен-
та к НИД и, помимо обширных экс-
периментальных данных по  разным 
уровням высшего образования, дают 
основания внести в структуру готов-
ности студентов к НИД психологиче-
ского компонента, «психологического 
ресурса» [6, с. 125]. Нам видится, что 
содержание данного понятия соответ-
ствует «обогащённому», расширенно-
му пониманию о готовности к НИД, 
что подтверждается наличием моти-
вационного и  когнитивного компо-
нентов психологического ресурса.

Методика выявления 

компонентов готовности 

студентов к НИД

Учитывая результаты перечисленных 
методик и их обязательную взаимос-
вязь с экспертными оценками готов-
ности студентов к  НИД, мы попы-
тались создать единую методику её 
оценки, компактную и удобную в при-
менении. Кроме того, имея в виду раз-
витие современных информационных 
технологий, мы использовали данную 
методику как основу создания тесто-
вого программного продукта, кото-

рый в дальнейшем может использо-
ваться на  практике как студентами 
для определения своей склонности 
к  НИД, так и  научными руководи-
телями. Поэтому возможно ограни-
чить количество применяемых мето-
дик оценки отдельных компонентов 
и унифицировать их. Несомненно, это 
сложная задача, и значимость каждой 
методики может быть как оспорена, 
так и  неоправданно завышена, для 
чего существуют процедуры эксперт-
ной оценки, апробации и  определе-
ния валидности методик.

Для определения конечного набора 
качеств, входящих в структуру готов-
ности к  НИД, а  также веса каждого 
из них нами был проведён опрос кан-
дидатов и докторов наук из техниче-
ских вузов г. Омска, в результате чего 
были выявлены компоненты готовно-
сти к НИД, а также их «весовые» зна-
чения (табл. 1) [12]: 

Данные качества (компетенции) 
соответствуют тому или иному ком-
поненту НИД, что также учитыва-
лось при проектировании методики. 
Далее была построена математиче-
ская модель в  виде линейной функ-
ции с  использованием выявленных 
коэффициентов, позволяющая диаг-
ностировать готовность студента 
технического вуза к НИД [12, с. 141]. 
Согласно формуле для диагностики 
уровня готовности студентов к НИД, 
а  также для оценки сформирован-
ности их научно-исследовательской 
компетентности на следующем этапе 
было необходимо определить уровень 
развития каждого компонента. 
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Эксперимент также позволил 
сравнить необходимые компетенции 
аспирантов и  студентов-исследова-
телей. Если первыми по значимости 
качествами выпускника аспиран-
туры являются высокий уровень 
академической подготовки, знание 
иностранных языков и опыт работы 
в исследовательской группе [3], то для 
студентов это высокий уровень ака-
демической подготовки, мотивация 
научно-исследовательской деятель-
ности и знание компьютерных техно-
логий, программных продуктов.

Опираясь на понимание структу-
ры научно-исследовательской ком-

петенции, на представление о наборе 
научно-исследовательских компетен-
ций [9], на существующие методики 
психодиагностики релевантных для 
научного творчества качеств, была 
разработана методика составления 
опросника, который впоследствии лёг 
в  основу компьютерной программы 
оценки готовности студентов техни-
ческого вуза к НИД.

При проектировании методики 
составления опросника (см. опросник 
в приложении) мы попытались отве-
тить на следующие вопросы:
1. Какие компетенции, качества, свой-

ства включает данный компонент?

Таблица 1 

Среднее арифметическое значение оценки компетенций (по убыванию)

№ Качества (компетенции) Оценка, γ
i

(коэфф.) 

1 Высокий уровень академической подготовки, эрудиция 4,66

2 Мотивация научно-исследовательской деятельности 
(научная активность)

4,65

3 Знание компьютерных технологий, программных 
продуктов

4,45

4 Комплексный подход к решению научно-технических 
задач (системное мышление)

4,04

5–6 Опыт презентации результатов исследований 
и разработок

3,88

5–6 Навыки профессиональной рефлексии в сфере НИД 3,88

7 Знание иностранных языков 3,68

8 Навыки академического письма 3,41

9 Знакомство с основами экономики науки, методами 
коммерциализации результатов исследований 
и разработок

3,11

10 Опыт работы в исследовательской группе (команде) 3,05
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2. Как данные свойства проверяют-
ся, тестируются в  существующих 
методиках?

3. Какие из них релевантны для сту-
дента технического вуза?

4. Какие утверждения или вопро-
сы возможно включить в  анкету 
для выявления уровня сформиро-
ванности компетенции, свойства, 
качества?

Значения подуровней готовности 

к НИД

Каждая из  компетенций в  структу-
ре готовности к НИД делится на три 
подуровня. При этом каждому под-
уровню также присваивается опре-
делённый «вес». Достаточно просто 
определить подуровни для таких 
компетенций, как базовая подготовка 
(эрудиция), владение иностранным 
языком, а также свойств, касающих-
ся опыта той или иной деятельности. 
Приведём характеристику уровней 
развития каждого компонента.

Академическая подготовка может 
оцениваться объективно по  резуль-
татам ЕГЭ и среднему баллу текущей 
успеваемости студента (удовлетво-
рительно — хорошо — отлично), то 
есть на  двух уровнях: довузовском 
и вузовском. 
1.1. Среднему баллу по трём предме-

там ЕГЭ присвоим значения 1, 
2, 3  — в  зависимости от  средне-
го балла и того, какой балл будет 
считаться недостаточным (1), 
достаточным (2), высоким (3).

1.2. Оценка текущей успеваемости 
может производиться по среднему 
арифметическому баллу в  зачет-
ной книжке студента. 1 балл при-
сваивается за средний балл 3–3,5; 
2 балла за 3,6–4,5; 3 балла за 4,6–5. 
Баллы по данным показателям 1.1. 
и 1.2. суммируются и делятся на 2.

Возможно применение методики 
оценки уровня 1.1. для определения 
готовности студентов к  НИД [11], 
а  методики 1.2.  — для определения 
эффективности НИД студента, уже 
занимающегося наукой.

Дополнительно, для более диффе-
ренцированной оценки, все предметы 
могут быть разделены на  несколько 
групп в соответствии со значимостью 
(«весом») каждой группы для техни-
ческого вуза, например: Точные нау-
ки (математика, ИТ), x

1
 Дисциплины 

естественного цикла (физика, химия), 
x

2
 Специальные предметы и методы 

научных исследований, x
3
 Гумани-

тарные дисциплины (философия, ин. 
язык, культура речи), x

4
.

Спорным остаётся вопрос об опре-
делении уровня интеллекта студентов 
и возможности использования этого 
показателя вместо или параллельно 
с  показателем академической подго-
товки. С одной стороны, это давало бы 
полную картину интеллектуальных 
способностей, с другой, есть ряд при-
чин, ограничивающих нас в использо-
вании существующих методик оценки 
интеллектуального развития:

 ● тесты на уровень интеллекта яв-
ляются валидными только тогда, ког-
да субъект оценки имеет устойчивую 
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мотивацию к  прохождению такого 
теста [4], то есть если субъект не  за-
интересован в выполнении теста или 
ограничен во  времени, он не  будет 
выполнять все задания с  должным 
усердием и вниманием;

 ● если студент поступил в высшее 
учебное заведение, то он уже показал 
достаточный, по  мнению специали-
стов, уровень интеллекта;

 ●нам видится, что для НИД важен 
не столько уровень интеллектуальных 
способностей, сколько способности 
их применения для решения научных 
и научно-технических задач.

Структура мотивации НИД
Несколько сложнее определить 

уровень мотивации студентов к НИД 

(мотивационно-ценностный уровень 
готовности к НИД), т.к помимо уров-
ней мотивации учитывается и полнота 
мотивов к той или иной деятельности.

Учитывая «вес» этого компонента 
и воспользовавшись результатами неко-
торых значимых исследований в данной 
сфере [7, 9, 17], представляется возмож-
ным определять и возможные уровни 
мотивации студентов к НИД. Как вид-
но из таблицы 2, они также могут быть 
сведены к трём уровням. 

Психодиагностические и педагоги-
ческие методики определения струк-
туры мотивов и  уровня мотивации 
в НИД

В предлагаемых некоторыми авто-
рами методиках перечисляются лишь 
мотивы, влияющие на положительное 

Таблица 2 

Сравнение уровней мотивации студентов к НИД  
(по результатам научных исследований)

Вид мотивационной сферы и общая характеристика

По А.В. Матеровой
По И.В. Шадчину 
и Е.В. Васильевой

По А.Л. Маза-
лецкой

1 Конформистский: зависимость 
от окружения, эмоциональная неу-
стойчивость характера 

Долговая зона Базовый

2 Ситуационный: зависимость дея-
тельности от обстоятельств, ориен-
тация на внешние факторы (зара-
боток, место жительства, исполни-
тельская деятельность)

Зона комфорта Повышенный

3 Доминантный: ориентация на содер-
жание профессиональной деятель-
ности, творчество в ней, избиратель-
ную активность на дело, стабильно 
высокий уровень притязания

Зона победителя
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отношения субъекта к  НИД. Таким 
образом, можно говорить, что оце-
нивается не уровень мотивации, а её 
структура [9, с. 19; 10, 17]: мотивы 
познавательные, профессионального 
развития, самоактуализации, полу-
чения материальных благ, мораль-
ного поощрения, самореализации, 
социального одобрения, достижения 
успеха и др. Компоненты мотивации 
НИД студентов подробно исследова-
ны А.Л. Мазалецкой и представлены 
в таблице 3. [9, с. 19].

С другой стороны, если говорить 
о  разделении мотивов на  внешние 
и внутренние, то, даже имея резуль-
таты по структуре мотивации, мож-
но определить соотношение внеш-

них и  внутренних мотивов НИД [1, 
с. 182–184]. Внешние мотивы могут 
послужить толчком для научного 
исследования, но  «за  счёт того  же 
фактора  — сильной внутренней 
мотивации  — не  столь способные 
учёные могут добиваться поразитель-
ных успехов в своей работе. И потому 
утверждение о том, что "настоящим" 
учёным может стать лишь тот, кто 
любит науку ради неё самой, а не ради 
тех благ, которые она даёт, в  целом 
является справедливым» [1, с. 184].

Многочисленные психологические 
и педагогические исследования, кон-
статирующие как структуру мотивов 
студентов вузов, так и процент заин-
тересованности студентов, позволя-

Таблица 3 

Компоненты мотивации НИД студентов 

Компонент
W струк-

турный вес

R > 0 число 
положительных 

связей

R < 0 число 
отрицательных 

связей

Приобретение информации 101 23 5 

Творчество 88 17 7 

Профессиональный уровень 83 17 5 

Комфортные условия работы 76 4 17 

Потребность в высоком зара-
ботке

75 4 17 

Комфорт 73 4 16 

Потребность в структуриро-
вании работы

70 2 17 

Материальное благополучие 70 6 15 

Метакогнитивная активность 65 16 5 

Потребность в самостоятель-
ности, независимости

63 11 7 
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ют в качестве компонента готовности 
к НИД использовать именно понятие 
заинтересованности студентов НИД.

Для компонентов 3, 5, 9 и 10. (табл. 1) 
предлагаются следующие уровни:

 ● элементарный (не  владею, имею 
начальные навыки);

 ●функциональный (имею общее 
представление, владею на  достаточ-
ном уровне);

 ●продвинутый (владею на  доста-
точно высоком уровне).

Другие возможные ответы: «Нет 
опыта», «Есть небольшой» (по годам 
или по  успешности, или по  уровню 
группы), «Есть успешный опыт».

Комплексный подход к решению науч-
но-технических задач (системное 
мышление и креативность)

Принято выделять 5  типов кон-
структорского интеллекта [11]: 

 ● аналогизирующий (на основе по-
иска имеющихся аналогий); 

 ● комбинирующий (изменение со-
четаний уже имеющихся узлов, эле-
ментов); 

 ●реконструирующий (стремится 
к  поиску необычных, оригинальных 
творческих решений);

 ● универсальный (сочетающий 
свойства названных типов); 

 ● бессистемный (характеризуется 
интуитивностью, отсутствием систе-
мы в решениях).

По нашему мнению, релевантными 
можно считать 1, 2 и 3 типы и соотне-
сти их с качествами задач (проблем), 
которые способен решать студент, 
а именно:

1) решение типовых задач;
2) решение нестандартных задач 

(умение формулировать науч-
но-техническую проблему);

3) умение сформулировать задачу 
(тогда она становится пробле-
мой) и решить её.

Здесь важен вопрос о роли и оценки 
системности и креативности мышле-
ния в инженерной деятельности. Для 
студентов первых курсов достаточно 
говорить о  системности мышления. 
Чтобы её оценить, можно воспользо-
ваться предложенными психодиагно-
стическими процедурами оценки кри-
тического мышления как основного 
элемента системного мышления. 

Навыки профессиональной рефлексии. 
Рефлексивная компетентность

Существуют тесты на определение 
общего уровня рефлексивности, кото-
рые вполне могут использоваться для 
диагностики готовности к  НИД. Мы 
имеем в виду опросник А.В. Кар пова, 
который включает 27 вопросов [8]. 
Автор предлагает распределять резуль-
таты по 11 стенам, которые также соот-
ветствуют трём уровням. По  итогам 
данной диагностики можно выделить 
низкий, средний и  высокий уровни 
развития рефлексивности. Кроме того, 
описывается рефлексивная компетент-
ность в  разных видах деятельности, 
например иноязычная рефлексивная 
компетентность [2, с. 11]. 

Но  если на  уровне начала НИД 
мы говорим о рефлексивности вооб-
ще, как общем, интегративном поня-
тии, то на уровне сформированности 
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научно-исследовательской компетен-
ции мы оцениваем рефлексию в науч-
ной деятельности, то есть рефлексив-
ный компонент НИК, включающий 
самооценку и  самоанализ собствен-
ной научно-исследовательской дея-
тельности, определение путей само-
развития в научном познании [16]. 

Ещё одна возможность оценить 
рефлексию студента в  НИД  — экс-
пертные оценки со стороны научного 
руководителя и научной обществен-
ности (представителей научной шко-
лы, администрации подразделения 
или вуза), а также результативность 
его НИД.

Уровень владения иностранным язы-
ком

Традиционно уровень владения 
иностранным языком определяет-
ся от  начинающего до  повышенного 
(от  Basic до  Advanced, от  0 до  5, т.е. 

шесть уровней, не  считая переход-
ных). Второй, более точный вари-
ант  — по  Общеевропейской шкале 
от  А1 до  С2 (три уровня, каждый 
из которых содержит два подуровня). 
Сейчас эта шкала широко использу-
ется в  Европе при проведении экза-
менов и тестов, при составлении сло-
варей и  учебных пособий (табл. 4). 
Её стандарты изложены в документе 
Совета Европы «Common European 
Frame work of Refe rence (CEFR): Lear-
ning, Teaching, Assess ment» («Обще-
европейские компетенции владения 
иностранным языком: Изучение, 
преподавание, оценка»). Для каждого 
уровня описываются знания и  уме-
ния, которые должен иметь учащийся 
в чтении, восприятии на слух, устной 
и письменной речи.,В настоящее вре-
мя студенты без труда могут самосто-
ятельно определить свой уровень вла-
дения иностранным языком.

Таблица 4 

Уровни владения иностранным языком. ЭВ — элементарное владение, 
СВ — самостоятельное владение, СвВ — свободное владение

Шкала

Традиционная система 
определения уровня ИЯ

Общеевропейская шкала, 1991 г.

0. Basic (базовый). 
1. Elementary (начальный), 
Upper-Elementary. 

A1. Уровень выживания
A2. Предпороговый уровень

А = ЭВ

2. Pre-Intemediate 
3. Intermediate (средний) 

B1. Пороговый уровень
B2. Пороговый продвинутый уровень

B= СВ

4. Upper-Intermediate 
(хорошее знание языка)
5. Advanced (владение 
языком почти как родным)

C1. Уровень профессионального 
владения
C2. Уровень владения в совер шен стве

C = СвВ
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Академическое письмо
Для раздела Навыки развития ака-

демического письма можно предло-
жить такую же шкалу, как в пп. 3, 5, 
9, 10 таблицы 1, либо учитывать уро-
вень научной среды: внутривузовская, 
национальная, международная [15], 
т.е. навыки академического письма, 
достаточные для того или иного уров-
ня (табл. 5).

По  такому  же типу можно опре-
делять наличие Опыта презентации 
результатов исследований, разра-
боток: 1  — внутривузовский, 2  — 

на национальном уровне (включая 
международные конференции на рус-
ском языке), 3 — международный 
(на иностранном языке). Либо: 1 — нет 
опыта, 2 — есть небольшой (по годам 
или по  успешности, или по  уровню 
группы), 3 — есть успешный опыт.

Таким образом, описанная выше 
методика легла в основу компьютер-
ной программы, имеющей практиче-
ское значение для определения готов-
ности студентов к  научно-исследо-
вательской деятельности, а также её 
эффективности [14].

Таблица 5 

Структура научной среды 

Н
ау

ч
н

ая
 с

р
ед

а

Уровень научной 
среды и научных 
коммуникаций

Необходимые навыки 
на родном (РЯ) 

и иностранном (ИЯ) языке
Год обучения

Университетская НС 
(микро-уровень)

Аннотация на РЯ. 
Академическое чтение на ИЯ

Студенты 
1-2 курсов

Национальная (мезо-
уровень)

Доклад и презентация на РЯ. 
Аннотация на ИЯ

Студенты 
старших курсов, 
магистранты

Международная 
(макро-уровень)

Доклад, научная статья. 
Презентация на ИЯ

Аспиранты, 
молодые учёные
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