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РЕЗЮМЕ

В статье приведены результаты изучения про-

блем одного из главных видов учебно-научной 

и самостоятельной деятельности студентов —  

подготовки курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ, а также магистерских диссерта-

ций. Применены следующие методы исследова-

ния: сравнительный анализ организации этого 

вида деятельности в российских вузах; включён-

ное наблюдение за студентами и преподавателя-

ми; контент-анализ квалификационных работ 

и магистерских диссертаций; опросы препода-

вателей, студентов и магистрантов вузов.

Теоретический анализ позволил определить, 

что проблема неэффективности изучаемого вида 

работы студентов и преподавателей выступа-

ет как комплексная недоработка в воспитании, 

образовании, формировании и развитии об-

щей культуры молодых представителей социу-

ма, возникшая как на предыдущих уровнях об-

разования, так и в результате непродуктивного 

взаимодействия студентов со своими родителя-

ми и преподавателями. Также в этом проявляет-

ся студенческий инфантилизм, имеющий такие 

сущностные характеристики: амбивалентность, 

мотивационно-побудительная сила, формы про-

явления; затяжной характер и пролонгирование 

на следующие возрастные этапы; возможность 

коррекции и преодоления.

В ходе теоретического анализа и эмпири-

ческого исследования определены психолого-

дидактические аспекты организации учебно-

научной деятельности студентов и преподава-

телей вузов: разработка чёткого алгоритма по 

cодержанию и срокам представления отчёта по 

каждому этапу выполнения работы; требова-

ние предоставления научному руководителю 

как электронного, так и распечатанного вари-

анта отчёта по выполненному отдельному эта-

пу работы; необходимость обязательного об-

учения написанию выпускных квалификаци-

онных работ, хотя бы студентов первого курса 

вузов; обучение деловому общению; повыше-

ние общей культуры студентов, магистрантов 

и преподавателей вузов.

Рассмотренные результаты исследования важ-

ны как для повышения эффективности выпол-

нения выпускных квалификационных работ 

и магистерских диссертаций, так и для решения 

психодидактических задач вузов и повышения 

профессионализма преподавателей.
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Исследование особенностей преподавания в ву-

зах демонстрирует динамику в организации учеб-

но-научной работы студентов. До использования 

электронных средств в общении преподавателей 

и студентов актором в подготовке курсовых и вы-

пускных работ выступали в основном студенты. Они 

умели найти преподавателя по расписанию занятий, 

а также с помощью лаборантов и методистов кафедр. 

В современных условиях, после появления электрон-

ной почты и мобильных телефонов, студенты пе-

рестают быть акторами, превращаясь в пассивных 

участников процесса общения. К сожалению, они 

ведут переписку по электронной почте, как правило, 

безграмотно, не соблюдая делового этикета, направ-

ляя подготовленные работы в последний момент пе-

ред их предзащитой или защитой.

Это касается не только выпускников вузов, но 

и всех студентов, начиная с первокурсников. В про-

цессе преподавания определённых дисциплин с ис-

пользованием электронной почты при сборе само-

стоятельных работ или домашних заданий мною 

замечена следующая тенденция. Во-первых, на всех 

курсах находятся студенты, которые присылают 

свои работы позже назначенного срока или плохо 

оформленные работы (выполненные без подписи, 

без заголовка и др.). Во-вторых, если использова-

ние электронной почты начинается на первом кур-

се, то первокурсники приспосабливаются к данному 

виду деятельности быстрее старшекурсников. С дру-

гой стороны, старшекурсники имеют более многог-
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ранный опыт обучения в вузе и общения с препода-

вателями, поэтому они более произвольны в выборе 

форм и временных характеристик взаимодействия 

с преподавателями. Так, например, использование 

электронной почты даёт студентам возможность при-

слать работы до назначенного срока —  накануне ве-

чером или даже ночью.

Проблеме неэффективности изучаемого вида 

работы студентов, обусловленной комплексной не-

доработкой в их воспитании, образовании, форми-

ровании и развитии общей культуры, посвящены 

работы многих исследователей (А.В. Гагарин [7–9], 

А.А. Деркач [10], О.В. Москаленко [20–27]). Отме-

тим, что современные студенты —  это люди, рождён-

ные в 1990-е годы и имеющие родителей возраста 40–

50 лет, которые, хотя и владеют достаточно неплохо 

современными электронными средствами связи, всё 

же допускают различного рода ошибки в межлич-

ностном виртуальном общении (сокращение слов, 

допущение сленга в СМС и письмах по электрон-

ной почте), что их детьми тиражируется в переписке 

со всеми партнёрами общения, в том числе и с пре-

подавателями.

Необходимо сказать о том, что проблема дело-

вого общения студентов с другими людьми высту-

пает как индикатор студенческого инфантилизма 

(О.В. Москаленко, Т.А. Назаров [28]), представля-

ющего собой неадекватное состояние личности сту-

дента в одном или нескольких аспектах: субъектном, 

мотивационном, когнитивном, эмоциональном, во-

левом, поведенческом. Студенческому инфантилиз-

му присущи пять сущностных характеристик.

• Амбивалентность. Проявляется как в тради-

ционном смысле —  негативная оценка инфанти-

лизма, так и в нетрадиционном —  позитивная его 

оценка.

• Мотивационно-побудительная сила. Зависит 

от наличия или отсутствия учебно-профессиональ-

ной мотивации, желания получить новые профессио-

нальные умения и навыки, новый социальный статус.

• Поведенческая. Определяет формы и направ-

ления проявления инфантилизма.

• Затяжной характер инфантилизма и его про-

лонгирование на следующие возрастные этапы.

• Возможность коррекции и преодоления инфан-

тилизма.

Важно отметить, что студентов, как будущих 

профессионалов, ни в школе, ни в вузе не учат, 

к сожалению, практическим и личностно ориен-

тированным формам и методам делового этике-

та и общения, за редким исключением по некото-

рым специальностям и направлениям подготовки. 

Считается, что это является составной частью об-

щей культуры студентов, развитие которой, соглас-

но современной точке зрения, возлагается на плечи 

родителей, учителей или каких-либо других настав-

ников. Всё это приводит к тому, что каждый сту-

дент имеет свой взгляд и своё понимание делово-

го этикета и общения, сложившихся под влиянием 

различных объективных и субъективных факторов 

и условий. Более того, в силу этого многие совре-

менные студенты не могут выстроить временной 

план подготовки работы, требующей длительной 

проработки (курсовая, выпускная квалификаци-

онная и др.), определиться с этапами этой работы, 

их сроками и содержанием.

В современных условиях назрел вопрос чёткой 

регламентации учебно-научной и методической ра-

боты со студентами вузов, под которыми понимаются 

бакалавры и специалисты, а также слушатели различ-

ных программ поствузовского образования —  маги-

странты, аспиранты, докторанты. И если слушатели 

программ поствузовского образования имеют опыт 

подготовки выпускных работ, то у студентов бакалав-

риата и специалитета он отсутствует. Поэтому столь 

важно разработать алгоритм организации данной де-

ятельности с чёткой регламентацией этапов, их со-

держания и сроков выполнения.

Причём данный алгоритм должен быть утвер-

ждён выпускающей кафедрой вуза, чтобы не было 

самодеятельности как со стороны как студентов, так 

и преподавателей.

Отметим, что и современные преподаватели ву-

зов, причём как молодые, так и более опытные, по 

разным причинам (например, из-за нехватки вре-

мени, незнания организации данного вида деятель-

ности студентов), допуская электронное общение, 

довольно часто не отвечают студентам на их письма.

Невыполнение любого этапа алгоритма может 

рассматриваться как неосвоение программы и может 

быть учтено и при назначении стипендии, и при вы-

ставлении рейтинга.

Для предотвращения современных тенденций 

в организации учебно-научной работы важно пе-

ренять опыт передовых вузов России —  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО (У) МИД РФ, 

МГППУ, который демонстрирует важность именно 

организационного аспекта для высокой эффектив-

ности учебно-научной деятельности.

Поэтому в плане современных рекомендаций 

по написанию курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ будущих бакалавров и специалистов, 

а также магистерских диссертаций кафедры вузов 

должны предусмотреть организационные аспекты 

учебно-научной деятельности студентов, а именно 

алгоритм подготовки данной работы —  планирова-

ние деятельности по срокам, этапы и дозировку де-

ятельности на каждом шаге алгоритма.

Должны быть соблюдены и дидактические тре-

бования к организации этого вида деятельности —  

чёткость, организованность, соблюдение последова-

тельности этапов совместной работы преподавателя 

и студента, взаимная ответственность как студентов, 

так и преподавателей за каждый этап деятельности.

Назовём психолого-дидактические аспекты ор-

ганизации учебно-научной деятельности студентов 

и преподавателей вузов.

Первый аспект —  разработка чёткого алгорит-

ма по cодержанию и срокам представления отчёта по 

этапу деятельности над работой.м

В качестве примера приведём «Программу под-

готовки магистерской диссертации», разработан-

ную К.А. Ефремовой и А.А. Киреевой [11], в кото-

рой представлены следующие разделы.



68 А К М Е О Л О Г И Я  /  A C M E O L O G Y   4 • 2 0 1 6

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (МЕТОДЫ, ЭМПИРИЯ, ПРАКТИКА)
APPLIED RESEARCH (METHODS, EMPIRICAL, PRACTICE)

• Общие требования к магистерской диссер-

тации.

• Порядок и сроки подготовки магистерской 

диссертации (по всем четырём семестрам подготов-

ки магистранта).

• Структура и содержание эссе-обоснования 

темы магистерской диссертации и библиографии 

как результат деятельности магистранта в первом 

семестре.

• Структура и содержание программы иссле-

дования как результат деятельности магистранта во 

втором семестре.

• Структура и содержание курсовой работы по 

методологии исследования как результат деятельнос-

ти магистранта в первом и втором семестрах.

• Структура и содержание авторской аннотации 

к магистерской диссертации как результат деятель-

ности магистранта в третьем семестре.

• Структура и содержание магистерской дис-

сертации как результат деятельности магистранта 

в первом–четвёртом семестрах.

• Связь подготовки магистерской диссертации 

с другими видами и научно-исследовательской рабо-

ты магистранта.

• Регламент проведения защиты магистерской 

диссертации.

Исходя из психодидактических задач выпуск-

ных квалификационных работ и магистерских дис-

сертаций, общие требования к данным видам ра-

бот и методические рекомендации по их написанию 

невозможны. Должны быть подготовлены разные 

требования и методические рекомендации для вы-

пускных квалификационных работ по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в кото-

рых необходимо привести чёткое описание как со-

держательных аспектов данных работ, так и формаль-

ных, а также некоторые примеры описания важных 

моментов вводной части работы —  актуальности, ги-

потезы, задач, объекта и предмета, методов исследо-

вания и др., основной части работы —  описания те-

оретической и эмпирической части работы, а также 

оформления списка литературы и источников, ссы-

лок на них, приложения (В.И. Комлацкий, Г.В. Ком-

лацкий, С.В. Логинов [14], Д.В. Круглов, Н.А. Горе-

лов [16], Н.П. Молоканова [19], В.П. Невежин [32]).

Второй аспект —  требование предоставления на-

учному руководителю как электронного, так и распе-

чатанного варианта отчёта по выполненному эта-

пу работы.

В психологии восприятия много раз говорится 

о различиях в восприятии текста в разных формах его 

представления (О.В. Москаленко [29–31]), а также 

смысла текста (Н.С. Валгина [5], Л.Г. Васильев [6], 

И.А. Зимняя [12]), его восприятия (В.А. Барабанщи-

ков [1]) и понимания (В.В. Знаков [13], И.И. Рубо 

[33], Э.В. Румянцева [34], Л.В. Ширинкина [35]).

В ходе исследований были подробно изучены 

общетеоретические вопросы (И.А. Зимняя, 1976, 

А.А. Леонтьев, 1979; Ю.А. Сорокин, 1985) и аспекты 

данной проблемы. При этом предметом исследова-

ния являются: восприятие текстов разных функци-

ональных стилей (Г.Г. Граник, Л.А. Концевая, 1996; 

Г.А. Емельянов, 1998; М.В. Ермолаева, 1998; А.В. За-

порожец, О.И. Никифорова, 1959; Ю.А. Сорокин, 

1985) и механизм вероятностного прогнозирования 

в процессе восприятия (Г.Г. Граник, А.Н. Самсо-

нова, 1993; И.А. Зимняя, 1976; Л.Р. Моршинская, 

1976; Г.С. Сухобская, 1981). Эта проблема складыва-

лась и как вопрос о восприятии информации разной 

формы: знаковой (О.Д. Кузьменко-Наумова, 1980), 

а также текстовой и графической (С.Е. Злочевский, 

1994; О.В. Москаленко, 1993, 1996, 1997).

Часто студенты, ссылаясь на отсутствие принте-

ра, недостаток денежных средств и даже собственную 

лень, лишают себя возможности заметить стилисти-

ческие, орфографические и пунктуационные ошиб-

ки, а также увидеть собственный текст в другой фор-

ме, что позволило бы им переработать текст как по 

форме, так и по содержанию. Особенно это важно 

для оформления выполненной работы (Н.С. Беляков 

[2], П.П. Круглов, А.В. Куприянова [17]).

Третий аспект —  необходимость обязательного об-

учения написанию выпускных квалификационных работ, 

хотя бы первокурсников.

Во многих вузах РФ имеется опыт такой рабо-

ты с бакалаврами и магистрантами в рамках науч-

ного и методологического семинара и практикума, 

научно-исследовательского семинара, спецкурса 

«Практикум научного исследования» и пр. Эта ра-

бота ведётся либо для демонстрации исследования 

конкретной проблемы как примера построения ис-

следовательской стратегии и тактики, либо в общем 

виде с разбором особенностей отдельных составных 

частей исследования, либо перед студентами и маги-

странтами ставится задача написания к каждому за-

нятию отдельных фрагментов собственной выпуск-

ной квалификационной работы или магистерской 

диссертации. Этой работе может помочь и современ-

ная научно-дидактическая литература (А.П. Болдин, 

В.А. Максимов [3], Ю.И. Бушенева [4], А.В. Корот-

ков [15], И.Н. Кузнецов [18]).

Четвёртый аспект —  обучение деловому общению, 

в том числе и общению с научным руководителем 

как преподавателем вуза, а не со знакомым, сосе-

дом, приятелем и другими взрослыми, опыт обще-

ния с которыми у студентов уже есть. С другой сто-

роны, опыт общения с преподавателем выступает как 

возможность построения делового общения в буду-

щей профессиональной сфере, избранной студен-

том, и опыта которого у него ещё нет. Вероятно, 

данный аспект должен быть пристально изучен не 

только при изучении дисциплины «Введение в спе-

циальность», которую студенты осваивают на пер-

вом курсе; на предпоследних курсах обучения в вузе 

возможно или факультативное изучение этой дис-

циплины, или в рамках других дисциплин. Это по-

может студентам более эффективно сотрудничать 

с преподавателем при подготовке выпускной квали-

фикационной работы. Примерами могут выступить 

и дисциплины «Деловое общение», «Риторика» и др., 

которые часто преподаются либо в общем виде, без 

связи с будущей профессиональной деятельностью, 

либо на будущее, которое не совсем ясно студенту. 

Иногда некоторые преподаватели заменяют содер-
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жание данных дисциплин психологическими, роле-

выми и деловыми играми и развлечениями, которые 

максимально привлекают студентов. Возможно, эти 

формы могут использоваться, но только как приме-

ры и в ситуациях делового общения будущей про-

фессиональной среды.

Пятый аспект —  повышение общей культуры сту-

дентов, магистрантов и преподавателей вузов.

Культура представляет собой совокупность 

устойчивых форм человеческой деятельности, без 

которых она не может воспроизводиться, а значит, 

и существовать. При этом культура включает в себя 

все формы и способы человеческого самовыражения 

и самопознания, накопление человеком и социумом 

в целом навыков и умений, проявление человече-

ской субъективности и объективности. Культура —  

это и набор кодов, которые предписывают человеку 

определённое поведение с присущими ему пережи-

ваниями и мыслями, оказывая на него тем самым 

управленческое воздействие. Если источниками про-

исхождения культуры считаются человеческая дея-

тельность, познание и творчество, то важно говорить 

о формировании культуры именно в процессе по-

лучения высшего профессионального образования. 

И, разумеется, недостаточный уровень сформиро-

ванности культуры снижает общий профессиональ-

ный уровень специалиста.

В результате изучения психолого-дидактических 

аспектов организации учебно-научной деятельнос-

ти студентов и преподавателей вузов можно прийти 

к следующему выводу: выявленные аспекты дока-

зывают многополярность и глубину рассматривае-

мой проблемы, что важно для её решения как ком-

плекса мероприятий по воспитанию, образованию 

и развитию студентов. Это позволит, с одной сторо-

ны, ликвидировать их неграмотность и бескульту-

рье, а с другой —  решить многие вопросы организа-

ции учебно-научной и самостоятельной деятельности 

студентов, в том числе повысить эффективность их 

деятельности по подготовке курсовых и выпускных 

квалификационных работ, а также магистерских 

диссертаций.
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ABSTRACT

The article shows the results of the research aimed 

at examination of problems of one of the main kinds 

of the educational, scientiic and independent activi-

ties of students, preparing course works and graduate 

qualiication works, as well as master’s thesis. Such 

methods were used as comparative analysis of the or-

ganization of this type of activity in Russian universi-

ties, overt observation of students and teachers, con-

tent analysis of course works, graduate qualiication 

works and master’s theses, polls of teachers, students 

and postgraduates.

The theoretical analysis made it possible to sub-

stantiate that the problem of ineiciency of the re-

searched kind of students’ and teachers’ work acts as 

complex law in training, education, development and 

foundation of common culture of young representa-

tives of society, which has arisen either on the previ-

ous level of education or as the result of inefective in-

teraction with parents and university teachers. More-

over, this is the manifestation of students’ infantilism, 

which has such essential characteristics as ambiva-

lence, motivational impelling force, forms of appear-

ance, protracted nature and its extension to further 

age periods, possibility of extension and correction.

In the course of theoretical analysis and empirical 

research psychological and didactic aspects of the or-

ganization of educational and scientiic activity of stu-

dents and university teachers are determined such as 

elaboration of a clearly timed algorithm of represent-

ing reports on every stage of activities, requirement to 

submit both electronic and printed copies of a report 

on every completed stage of the work to a research 

adviser, necessary obligation of writing a graduate 

qualiication work, at least, for irst course students of 

universities, business communication training, rais-

ing of common culture of students, postgraduates and 

teachers of the high school.

The obtained results of the research are impor-

tant both for raising of the eiciency of writing grad-

uate qualiication works and master’s theses and for 

solution of psycho-didactical tasks of higher educa-

tion institutions and improvement of teachers’ pro-

fessionalism.

Key words: higher education institution, students, 

higher professional education, educational and scien-

tiic activity of students, psychological and didactical 

aspects, graduate qualiication works, master’s theses.
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