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Для успешного обучения в магистратуре, наряду с осознанным выбором профиля магистерской под-
готовки, важна потенциальная готовность студента к исследовательской деятельности. Исследовательский 
потенциал студентов – это интегральная характеристика внутренних и приобретенных в процессе образо-
вания ресурсов студента, представляющая собой систему индивидуально-психологических характеристик 
личности (мотивационных, когнитивных, поведенческих), которые в совокупности обеспечивают способ-
ность эффективно решать исследовательские задачи. В статье представлен обзор публикаций по данной про-
блеме. Рассмотрены методы и подходы, применяемые для оценки исследовательского потенциала студентов. 
Подробно описаны компоненты структуры исследовательского потенциала. Сделан вывод о зависимости 
уровня реализации исследовательского потенциала магистрантов от их отношения к времени (временной 
перспективы), эмоциональности (уровня напряженности, неудовлетворенности), оригинальности (уникаль-
ности выдвигаемых идей), ощущения самоценности.
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To successfully master degree, along with a conscious choice Profi le master training, an important potential 
readiness of students to research. Research potential students – is an integral characteristic of internal and acquired 
during the formation of student resources, is a system of individual psychological characteristics of personality 
(motivational, cognitive, behavioral), which together provide the ability to effectively solve research problems. The 
article presents a review of publications on this issue. The methods and approaches used to assess students’ research 
capacity. Described in detail the components of the structure of the research capacity. It is concluded that the level 
of dependence of the research capacity of undergraduates from their relationship to time (time perspective), emotion 
(level of tension, frustration), originality (uniqueness of the ideas put forward), a sense of self-worth. 

Keywords:  career guidance, Bachelors, Masters, information systems

Для успешного обучения в магистра-
туре, наряду с осознанным выбором про-
филя магистерской подготовки, важна 
потенциальная готовность студента к ис-
следовательской деятельности. 

Для того чтобы успешно решать иссле-
довательские задачи, необходимо обладать 
определенным внутренним ресурсом – мо-
тивацией и способностями. Перед канди-
датами в магистратуру стоят два основных 
вопроса [1]:

1. Обладают ли поступающие в маги-
стратуру или аспирантуру не только специ-
альными научными знаниями и умениями, 
но и необходимым психологическим ресур-
сом, чтобы быть успешными исследовате-
лями или инициировать новации в профес-
сиональной деятельности?

2. Какова мера его реализации, и пре-
жде всего – у магистрантов, которых 
в рамках перехода всех российских вузов 
на многоуровневую систему профессио-
нального образования целенаправленно 
начинают готовить к исследовательской 
деятельности?

Важность ответов на эти вопросы уси-
ливается при реформировании системы 
подготовки научных кадров в России. Как 
показывает опыт многих вузов, мотивация 
магистрантов не всегда характеризуется по-
знавательной потребностью и глубоким ин-
тересом к научной работе [3, 4].

При отборе в магистратуру, а также при 
оценке эффективности научной подготовки 
и качества исследовательской деятельно-
сти студента следует учитывать не только 
результаты его исследовательской работы, 
практическую готовность, но и его потен-
циал как исследователя, т.е. студент должен 
рассматриваться как субъект исследователь-
ской деятельности. Более того, в процессе 
научной подготовки будущего специалиста 
целесообразно отслеживать динамику изме-
нения его потенциальной и реальной готов-
ности к исследовательской деятельности.

Понятие «исследовательский потенци-
ал» («ИП») введено в [8] Н.В. Бордовской 
и С.В. Костроминой и является для педаго-
гической науки и практики новым. Обще-
принятого определения данного понятия 
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на сегодня нет. Исследовательский по-
тенциал студентов понимается нами как 
интегральная характеристика внутренних 
и приобретенных в процессе образования 
ресурсов студента, достаточных для овла-
дения им требованиями к исследователь-
ской деятельности и ее успешного самосто-
ятельного осуществления [3]. Этот термин 
введен для определения потенциальной 
готовности студентов к исследовательской 
деятельности, с тем, чтобы вузовские пре-
подаватели понимали и учитывали инди-
видуальные особенности студентов и пред-
лагали им адекватные исследовательские 
задачи и задания, выбирали эффективные 
методы работы и создавали для нее опти-
мальные условия

По структуре исследовательский потен-
циал представляет собой систему индиви-
дуально-психологических характеристик 
личности (мотивационных, когнитивных, 
поведенческих), которые в совокупности 
обеспечивают способность эффективно ре-
шать исследовательские задачи.

Мотивационный компонент исследова-
тельского потенциала содержит в себе та-
кие характеристики, как интолерантность 
(нетерпимость) к неопределенности, удов-
летворенность от решения задач, интеллек-
туальная любознательность и нацеленность 
на новизну. 

Когнитивный компонент включает 
в себя гибкость мышления, критическое 
мышление, логичность, быстроту и ориги-
нальность мышления. Гибкость мышления 
обеспечивает возможность широкого ис-
пользования опыта изучения объектов в но-
вых взаимосвязях и отношениях. Критич-
ность мышления позволяет обнаруживать 
ошибочность аргументации и непоследо-
вательность суждений. Логичность мышле-
ния – это способность использовать законы 
логики для получения и оформления выво-
дов. Быстрота мышления – это способность 
к пониманию ситуации и нахождению ре-
шений в условиях дефицита времени и ре-
сурсов. Оригинальность мышления – это 
способность порождать новые, необычные 
идеи и предлагать новые методы.

Поведенческий компонент исследо-
вательского потенциала содержит в себе 
характеристики самоорганизации, само-
контроля, адаптивности и ассертивности. 
Самоорганизация – это способ структури-
рования исследователем своей активности 
для достижения целей. Самоконтроль от-
ражает способность к последовательному 
выполнению исследовательских процедур 
и завершению поставленных задач. Адап-
тивность позволяет адекватно приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям решения 

исследовательских задач. Ассертивность 
означает способность к сохранению ста-
бильности при выполнении исследователь-
ской деятельности в нестабильных или из-
менившихся условиях.

Для изучения потенциальной готовно-
сти студентов к самостоятельной исследова-
тельской деятельности использовалась ав-
торская методика «НИП» (Н.В. Бордовская, 
С.Н. Костромина, С.И. Розум, Н.Л. Мо-
сквичева, Н.Н. Искра). Методика включает 
51 вопрос. Вопросы относятся к одному из 
трех компонентов исследовательского по-
тенциала (мотивационному, когнитивному, 
поведенческому). Предусмотрена 10-балль-
ная шкала оценивания ответов на вопросы 
(1 балл – минимальный, 10 баллов – макси-
мальный). Сумма баллов по всем вопросам 
позволяет определить общий уровень вы-
раженности исследовательского потенциа-
ла. В интерпретации результатов предусмо-
трена градация по трем уровням: высокий, 
средний и низкий.

Для определения степени реализации 
студентом исследовательского потенциала 
в процессе обучения (практическая готов-
ность студента к исследовательской дея-
тельности) предлагается использовать ан-
кету для студента и экспертную оценку его 
научного руководителя. С помощью анкеты 
определяется количество научных публи-
каций студента, количество докладов на 
конференциях, участие в научно-исследо-
вательских проектах (грантах). Экспертная 
оценка студента научным руководителем 
отражала его мнение в отношении уровня 
исследовательского потенциала студента 
и уровня реализации им своего исследова-
тельского потенциала в процессе обучения 
и подготовки аттестационной работы.

Анализ реализации ИП в рамках об-
разовательной программы основывался на 
данных об обязательных видах научно-ис-
следовательской деятельности (оценки за 
предыдущие курсовые и выпускные квали-
фикационные работы, а также за научно-ис-
следовательскую практику во время обуче-
ния в магистратуре). В целях объективного 
рассмотрения была разработана специаль-
ная шкала [5].

Анализ результатов данного экспери-
ментального исследования позволил авто-
рам [5] сделать следующий вывод о том, 
что магистранты на достаточно высоком 
уровне справляются с обязательными ви-
дами научно-исследовательской деятель-
ности, предусмотренными стандартом 
и учебным планом (написание курсовых, 
дипломных работ, работа над магистерской 
диссертацией). Однако дальше этого боль-
шинство по каким-то причинам не идут, т.е. 
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не участвуют в научных конференциях, 
научно-исследовательских проектах, не 
имеют научных публикаций. Фактически 
полученный результат обостряет пробле-
му отбора в магистратуру, который сейчас 
базируется исключительно на «знаниевой» 
парадигме. Пример европейских и амери-
канских университетов, где в содержании 
вступительных испытаний на магистерские 
программы предусмотрены задания, опира-
ющиеся на когнитивные способности аби-
туриента (т.е. оценивающие способность 
к рассуждениям, обобщениям, постановке 
проблемы, чувствительность к противоре-
чиям и др.), может служить дополнитель-
ным аргументом в пользу необходимости 
учета этой составляющей при реформиро-
вании системы подготовки научных кадров 
в России [2].

Таким образом, с высокой степенью 
вероятности можно говорить о зависимо-
сти уровня реализации исследовательского 
потенциала магистрантов от их отноше-
ния к времени (временной перспективы), 
эмоциональности (уровня напряженности, 
неудовлетворенности), оригинальности 
(уникальности выдвигаемых идей), ощуще-
ния самоценности. Каждая из этих харак-
теристик важна для обеспечения высоко-
го уровня включенности в научный поиск 
и продуктивности донесения полученных 
результатов до научного сообщества. 

Оценка уровня исследовательского по-
тенциала во взаимосвязи с уровнем об-
разования позволила авторам [1] выявить 
неоднородность развития компонентов ис-
следовательского потенциала на разных 
ступенях обучения.

В итоге можно сказать, что в процес-
се отбора поступающих в магистратуру 
и аспирантуру целесообразно изучать их 
исследовательский потенциал и разрабаты-
вать различные способы аттестации, допол-
няющие вступительные экзамены по дис-
циплинам. В поиске эффективных средств 
повышения качества научно-исследова-
тельской деятельности магистрантов важно 
знать и учитывать их индивидуальные осо-
бенности; укреплять самооценку, помогать 
планировать и продвигать полученные дан-
ные в научное сообщество, развивать теоре-
тические способности [2].
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