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В социализации современного студенчества особое значение 
приобре тает формирование и развитие научной активности, 
развитие индивидуального творческого мышления студентов 

путем сквозной научноисследовательской работы. Научноисследова-
тельскую работу студентов (НИРС) следует рассматривать как высшую 
форму трудовой активности студента, как логическое и творческое про-
должение и в какойто степени завершение его учебнопрофессионального 
труда. Это — важнейший фактор трудового, профессионального, эконо-
мического и духовнонравственного становления будущих специалистов, 
их творческой и социальной зрелости. Сами студенты считают, что НИРС 
способствует выработке умения работать с научной литературой, катало-
гами и справочниками, свободно ориен тироваться в Интернете и потоках 
разнообразной информации. Науч ный поиск способствует рациональному 
планированию бюджета времени, более глубокому усвоению изучаемых 
курсов, формирует умения и навыки в постановке проблем и разрешении 
противоречий, умению логически и критически мыслить, делать самостоя
тельные выводы [1: с. 132–137.].
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Исследовательский подход позволяет студенту видеть перспективы раз-
вития страны, хозяйства, своей отрасли и специальности, сформулировать, 
предложить и выполнить социальный и научнопроизводственный заказ, на-
чиная от генерации идеи до сдачи действующего образца и его внедрения.

По данным Росстата, численность населения, занятого в экономике, 
в 2011 году составляла 70 732 тыс. человек. В этот же период численность 
персонала, занятого исследованиями и разработками, составила 735 273 че-
ловек, что соответствует более 1 % от численности населения, занятого 
в экономике. Собственно же состав исследователей в 2011 году насчитывал 
374 791 человек (или 0,52 % от численности занятого населения). Менее 
трети из них имели ученую степень, в том числе доктора наук — 27 675 че-
ловек (или 7,4 % от численности всех исследователей) и кандидата наук — 
81 818 человек (или 21,8 % от численности всех исследователей) [4].

По абсолютным масштабам кадровый потенциал науки Россия продолжает 
сохранять одно из ведущих мест в мире, уступая лишь Китаю, США и Японии. 
В сопоставлении с другими странами по доле исследователей в общей числен-
ности научного персонала в 2000–2013 годах место России опреде ляется между 
Италией (43 %) и Германией (59 %), находясь в интервалах 48–51 % [6].

Во многих научных публикациях констатируется, что в ряде научных на-
правлений отставание от мировых лидеров увеличилось в связи с исчерпа
нием имевшихся ранее научных заделов. При этом с каждым годом все силь-
нее ощущается нехватка профессиональных молодых научных, научнопеда-
гогических и инженернотехнических кадров, способных прийти на замену 
стареющим кадрам. Во весь рост встает задача не только сохранения, но и вос-
производства научных и научнопедагогических кадров для отечественного 
научнотехнологического комплекса. Процесс сохранения и воспроизводства 
кадрового потенциала науки должен обеспечивать плавную смену поколе-
ний исследователей без потери накопленного потенциала и преемственность 
в развитии отечественных научных школ.

Современные глобальные вызовы проецируются на российский профес-
сиональнообразовательный и научнотехнологический комплекс развитием 
следующих тенденций:

– обострением конкуренции в сфере исследований и разработок в миро-
вом масштабе;

– возрастанием значения человеческого капитала в качестве важнейшего 
ресурса;

– качественными изменениями в структуре исследований и разработок 
в связи с переходом к новому шестому технологическому укладу, в том чис-
ле, усилению конвергенции технологий, формированию на этой базе в стра-
нахлидерах нового технологоэкономического «ядра», что должно способ-
ствовать динамичному развитию новых направлений научных исследований 
и ускоренному развитию мультидисциплинарных научных исследований.
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В современном мире нарастает острая конкурентная борьба в научнотех-
нической сфере за высококвалифицированные кадры. Россия понесла в этой 
сфере невосполнимые потери, не сумела воспользоваться своим значитель-
ным научным заделом и преимуществами советской науки. В стране сокра
щается численность персонала, занятого в секторе исследований и разрабо-
ток. Продолжается отток ученых за границу, в страны с более благоприятны-
ми условиями для жизни и занятий научной деятельностью.

В первое пореформенное десятилетие не только ослабла, но практически была 
свернута прежняя система научноисследовательской работы студентов. К чис-
лу отрицательных факторов, наносящих в последние годы репутационный удар 
по системе подготовки студентов, аспирантов и докторантов, относится масштаб 
распрост раненности плагиата, поразивший высшую школу в ее творческом нача-
ле. Студент стал выступать как приложение к Интернету. Практически открыто 
в Интернете функционирует рынок по изготовлению и продаже рефератов, курсо-
вых и дипломных работ и даже диссертаций. Фактически это означает девальва-
цию вузовского диплома, научных степеней и званий.

В науке происходит процесс обновления научных кадров, но вопрос 
закреп ления молодежи в науке со студенческой скамьи остается открытым. 
Для начинающих исследователей, приходящих в науку, помимо профессио-
нальной привлекательности научных исследований по выбранной научной 
дисциплине, весьма актуальными являются проблемы, связанные с обеспе-
ченностью жильем; возможностью быстрого продвижения по карьерной 
лестнице; достой ной оплатой труда и наличием в научных организациях 
совре менной лабораторной базы. Во многом от их решения будет зависеть, 
насколько успешно адаптируются в отечественной науке молодые кадры.

В настоящее время многоплановая задача подготовки научнопедагогических 
кадров высшей квалификации фактически сведена в рамках института аспиран-
туры к более узкой задаче — выполнению конкретных научных исследований 
в определенной научнопредметной сфере в форме диссертации. По существу, от-
брошена за «ненадобностью» одна из важнейших функций аспирантуры — об-
разовательная. Для повышения уровня профессиональной подготовки аспиран-
тов и создания системы действенного контроля за их обучением целесообразно 
формализовать технологию послевузовского профессионального образования 
на принципах регулярного и систематического обучения. Это обусловливает 
настоя тельную необходимость разработки и введения в действие государственно-
го образовательного стандарта послевузовского профессионального образования. 
При этом необходимо обеспечить преемственность отдельных звеньев системы 
образования, основанной на единых сопряженных образовательных стандартах 
различных ступеней вузовской и послевузовской профессиональной подготовки. 
Послевузовское профессиональное образование должно характеризоваться высо-
кой степенью диверсификации и индивидуализации структуры комплексной под-
готовки исследователя к изменяющимся условиям профессиональной деятель
ности [3].
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В настоящее время наиболее развитые государства концентрируют у себя 
свыше 90 % мирового научного потенциала и контролируют около 80 % гло-
бального рынка наукоемких технологий. Они интенсивно создают новую 
технологическую базу, основанную на новейших открытиях и достижениях 
в области биотехнологий, информатики, нанотехнологий и др. Действитель-
но, на современном этапе научнотехнического и технологического обнов-
ления производства возрастает роль информационного ресурса. Основу ин-
форматизации общества в сравнении с индустриальным этапом составляют 
в перспективе не традиционные материальные ресурсы, которые к тому же 
имеют свои пределы и во многом исчерпаны, а информационные факторы, 
интеллектуальные способности людей, их свободная инициатива, творчество. 
В информатизацию производства входит компьютеризация как ее техниче-
ская база. Интеллектуальноинформационный фактор становится решающим 
в системе производства, обеспечивает фазовый переход знаний в «силу», 
прямую материализацию знания посредством вещественноэнергетических 
и трудовых процессов в едином научнопроизводственном цикле. Нарастает 
скорость изменения ряда ключевых мирохозяйственных тенденций, обуслов-
ленная активизацией инновационной деятельности. В условиях глобализации 
тиражирование инноваций, их освоение в сфере производства идет настоль-
ко стремительно, что зачастую происходящие перемены трудно зафиксиро-
вать. Основным направлением инновационной активности становится сфера 
услуг — информационных, финансовых, инженерноконструкторских, меди-
цинских и социальных технологий.

Сегодня наука широко оперирует понятием «информационное общество». 
Применительно к студенчеству и социальному институту высшей школы оно 
имеет самое непосредственное отношение. Это важная, но лишь одна из сто-
рон и характеристик в понимании сути того общества, в котором мы живем, 
в понимании тех или иных качественных изменений, которые в нем происхо-
дят. Но при всей своей возрастающей роли информационный аспект не дает 
нам понимания целостности и качественных параметров сущностного изме-
рения общества.

В целях повышения самостоятельности и активности личности в учебно
позна вательной деятельности и ее саморазвитии использование информацион-
ного ресурса в современных образовательных технологиях требует все боль-
шего уплотнения информации и увеличения скорости ее обработки. Геракли-
товский вывод о том, что многознание уму не научает, подтверждается всем 
лавинообразным информационным потоком. «Яндекс» и «Гугл» еще никого 
не сделали умнее, тем более — добрее, совестливее и, наконец, счастливее.

В практическую плоскость должна быть поставлена проблема восстанов-
ления и дальнейшего развития общероссийской системы научнотехнического 
творчества студенческой молодежи на новой основе, в новых социальноэко-
номических реалиях. Взять, к примеру, один из современных информационно 
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технологических феноменов — Интернет. Студенты черпают необходимую ин-
формацию, минуя привычные и официальные средства и каналы массовой ин-
формации. Банк доступных учебных материалов содержит сотни тысяч рефера-
тов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по самым различным 
предметам. В связи с этим снижается удельный вес студентов, систематиче-
ски и самостоятельно работающих в библиотеках и читальных залах. Широкое 
распространение получила «скачка» контрольных работ, курсовых, рефератов 
и даже дипломных работ прямо из Интернета.

Требуется свободное, умелое и ответственное использование широких 
возможностей новой информационнотехнологической системы. Интернет — 
дополнительный мощный, хотя и внутренне противоречивый ресурс, дающий 
возможность для активизации учебнопознавательной деятельности и твор-
ческого развития студента. Конечно, практицизм, оборотистость и установка 
на жизненный успех, понимаемый только в ракурсе материального благопо-
лучия и соответствующего социального статуса, значительно ослабили и по-
низили установку студентов на занятия наукой.

Стабилизация и оздоровление социальноэкономического положения спо-
собствует восстановлению традиционного для нашего студенчества интереса 
к научному творчеству и повышению пошатнувшегося на время престижа нау ки. 
Об этом убедительно свидетельствует масштабный проект старейшего российско-
го вуза — МГТУ им. Н.Э. Баумана по реализации первой научносоциальной про-
граммы в новой России, начатой уже в далеком и тяжелом 1991 году. На первое 
мероприятие этой программы под названием «Шаг в будущее» — политехниче-
ский коллоквиум — приехали всего 72 школьника. Сейчас же этой программой 
охвачено около ста пятидесяти тысяч молодых людей [5]. 

В нашей стране положено начало развитию интегрированных образователь-
ных систем, которые в перспективе могут объединить учебные заведения различ-
ных ступеней с научными центрами и производственными предприятиями.

В целях воспроизводства кадров в научнообразовательной сфере обеспе-
чения межведомственной координации мер государственной поддержки и со-
циальной защиты кадров науки и высшего образования была осуществлена 
разработка и реализация Федеральной целевой программы «Научные и науч-
нопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.

Серьезным стимулом развития инновационной деятельности студенчест
ва в системе высшего образования стала реализация инновационных про-
грамм в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Ос-
новной акцент в нем был сделан на повышение качества профессионального 
образования, его взаимозависимости с экономикой страны и отдельных регио
нов. Большинство вузовпобедителей благодаря значительным бюджетным 
средствам смогло существенно усилить инновационный компонент, связан-
ный с разработкой и коммерциализацией научнотехнологических новшеств. 
Произошел рост затрат на исследования и разработки в секторе высшего 
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профессионального образования. Удельный вес исследований, выполняе-
мых в секторе высшего образования, увеличился с 4,6 % в 2000 году до 9 % 
в 2011 году. В начатой реорганизации РАН ее смысловое ядро должно составить 
не отчуждение науки от имущества, земли и финансов, а создание механизма 
и организация структуры, связывающей науку с отраслями промышленности, 
сельского хозяйства, социальной сферы, особенно в ее тесной связи с высшей 
школой и развертыванием научнотехнического творчества молодежи. Это бу-
дет способствовать ускоренному и наиболее эффективному внедрению прак-
тических результатов научной деятельности в жизнь страны. Совместно с Рос-
сийской академией наук и Общероссийской общественной организацией «Рос-
сийский союз ректоров» предприняты определенные меры по развитию систе-
мы отбора, подготовки и привлечения к научной деятельности талантливой 
молодежи, поддержки научнотехнического творчества школьников, студентов 
и молодых ученых, а также по расширению участия регионов в данной работе. 
Так, возобновлен ежегодный межведомственный открытый конкурс на лучшую 
научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным нау
кам в вузах России, который проводится с 1972 года (конкурс НИРС). По его 
итогам более 1200 студентов и курсантов удостаиваются медалей и дипломов 
Министерства образования и науки.

Сегодня имеются весьма существенные различия между учебной и науч-
ноисследовательской работой студентов. И они сохранятся еще длительное 
время. В перспективе, по своей направленности и сути, они должны соста-
вить единый учебноисследовательский процесс при все большем сближении 
по характеру, содержанию и форме этих двух основных видов академической 
деятельности студентов. И главное здесь — в качественных сдвигах студенче-
ского труда. Необходима перестройка учебнометодической работы, иной ха-
рактер должны приобрести лекции, семинарские занятия, лабораторные рабо-
ты, производственная практика, курсовые и дипломные работы должны быть 
наполнены исследовательскими элементами. Весьма поучительные советы 
и практические рекомендации молодым исследователям содержатся в моно-
графии «Культура научного творчества», имеющей занимательный подзаго-
ловок «О чем не пишут в учебниках» [2: ]. Научные кружки, а это наиболее 
массовая форма приобщения студентов к научному творчеству, в перспективе 
должны перерастать в исследовательские проблемные группы.

 Поле научных проблем, тем, подтем и узловых вопросов в их содержа-
тельном и организационном аспектах определяют их координацию на вузов-
ском уровне, отраслевом и региональном разрезе, выстраивает систему НИРС 
в целом. К настоящему времени созданы первые предпосылки к восстановле-
нию и актуализации системы научнотехнического творчества студентов. Рос-
сия была и должна оставаться духовноинтеллектуальным лидером современ-
ного мира — в этом состоит сверхзадача развертывания масштабной и полно-
кровной системы научнотехнического творчества молодежи и студенчества.
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A.R. Dziov 

Student and Science: Upbringing by Means of Creativity

The article considers the problem of activation of creative activity and the individual 
creative thinking of students in conditions of information society. The author notes the det-
rimental effect of practicality and onesided focus on achieving financial wellbeing on the 
state of scientific and research interest of the students. The author reasonably explains the 
need of restoration and further development of  nationwide system of scientific and techni-
cal creativity of students on the basis of innovative programs of improvement of the quality 
of vocational education, taking into account its interdependence with the economy of the 
country and its individual regions.

Keywords: Russian students; the system of scientific and technical creativity; informa-
tion society.


