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Аннотация: для решения задач регионального развития необходимо содействовать кадровому обе-
спечению региона современными специалистами, обладающими интеллектуальным потенциалом 
и потребностью в научных исследованиях в сфере профессиональной деятельности. Проведенный 
теоретический анализ позволил выделить критерии сформированности исследовательской ком-
петентности студентов технического вуза, которые описывают ее структуру. На основе выде-
ленных критериев, учитывая потребности экономики Самарской области, определены показатели 
исследовательской компетентности. Их выбор обоснован статистически на основе данных Феде-
ральной службы государственной статистики по Самарской области и выделенных показателей 
вуза. В статье сформулированы педагогические условия организации учебного процесса, которые, 
по мнению авторов, повышают эффективность образовательной среды вуза для формирования ис-
следовательской компетентности выпускников.
Ключевые слова: исследовательская компетентность, исследовательская компетентность сту-
дентов технического вуза, экономическое развитие региона, педагогические условия, научный про-
дукт образовательной организации, Самарский государственный технический университет.

Abstract: the promotion of regional human resourcing with modern specialists who has the intellectual 
potential and the need for scientifi c research in professional activity is the requirement to solve the problems 
of regional development. The performed theoretical analysis made it possible to identify the criteria for the 
formation of research competence of students of a technical university, which describe this structure. On the 
basis of the selected criteria, taking into account the needs of the economy of the Samara region, indicators 
of research competence are determined. The choice of these indicators is statistically justifi ed, based on data 
from the Federal State Statistics Service for the Samara Region and the selected indicators of the university. 
The article formulates the pedagogical conditions for organizing the educational process, which, according to 
the authors, increase the effectiveness of the educational environment of the University for the formation of 
research competence of graduates.
Key words: research competence, research competence of technical university students, economic 
development of the region, pedagogical conditions, scientifi c product of an educational organization, Samara 
State Technical University.

В условиях расширяющегося использования 
цифровых методов и технологий стратегия ин-
новационного развития экономики Самарского 
региона должна опираться на интеллектуальный 
компонент потенциала человека, который позво-
лит эффективно использовать знания и умения 
личности в целях повышения уровня жизни на-
селения. Важная роль в решении проблемы ка-
дрового обеспечения предприятий Самарской 
области отведена опорному вузу региона – Са-
марскому государственному техническому уни-
верситету (СамГТУ). Научно-исследовательская 
деятельность в университете является важной 
частью подготовки специалистов, которая ведется 

с учетом перспектив развития региона. Сегодня в 
число профессионально важных качеств специ-
алистов на предприятиях и в организациях об-
ласти входит способность заниматься научными 
исследованиями по разработке технологий, ма-
териалов и механизмов, которые позволят созда-
вать конкурентоспособную продукцию [1]. В связи 
с этим актуально определение критериев и пока-
зателей, педагогических условий формирования 
исследовательской компетентности выпускников 
технического вуза.

Анализ научной литературы показал, что в 
ней рассматриваются разные трактовки понятия 
«исследовательская компетентность». Большин-
ство авторов исходят из понятия деятельности и 
представляют компетентность как результат этой © Стельмах Я. Г., Кочетова Т. Н., 2021
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деятельности [2; 3]. Некоторые трактуют исследо-
вательскую компетентность как одну из ключевых 
[4; 5 и др.]. Часть ученых отталкивается от поня-
тия «исследование» и дает определение иссле-
довательской компетентности как готовности лич-
ности к проведению исследования [6; 7]. В нашей 
работе мы учитываем, что в условиях современ-
ной рыночной экономики, когда базовыми явля-
ются компьютеризированные системы и высокие 
производственные технологии, студенту техниче-
ского вуза – будущему специалисту необходимо 
уметь быстро принимать решения и реагировать 
на производственные изменения, эффективно 
распределять свои ресурсы и быть готовым к вы-
полнению профессиональных обязанностей в си-
туациях нестабильности, уметь прогнозировать 
потребность в технологии, товаре или услуге [8]. 
Таким образом, исследовательская компетент-
ность определяет готовность личности проводить 
в процессе профессиональной деятельности ис-
следования и разбираться в сложных условиях 
производства, которые содержат высокую сте-
пень неопределенности.

Предпринятый анализ научных разработок по-
зволил нам выделить следующие критерии иссле-
довательской компетентности студентов техниче-
ского вуза, которые описывают ее структуру:

– мотивационно-ценностный: ценностное от-
ношение к будущей профессии, понимание важно-
сти и востребованности поисковой деятельности 
научного характера, направленной на решение 
задач с неизвестным результатом для эффектив-
ного осуществления профессиональных функций; 
интерес к исследованию по изучению процесса 
или явления; потребность в знаниях и в приобре-
тении навыков творческой научно-исследователь-
ской работы;

– когнитивно-аналитический: понимание того, 
что знания являются надежным средством, на-
правляющим исследовательскую деятельность в 
верное русло; осознание и умение обосновывать 
выбор действий при решении задачи или пробле-
мы; участие в научных исследованиях, проводи-
мых в вузе;

– деятельностно-рефлексивный: умение бы-
стро и оперативно выбирать из исследователь-
ских методов необходимые для эффективного 
решения изучаемой проблемы и осознанно при-
менять полученные знания, умения и навыки в 
будущей профессиональной деятельности, само-
развитие в профессиональной деятельности.

Выделенные критерии и потребности регио-
на в высококвалифицированных специалистах 
позволили нам определить показатели исследо-
вательской компетентности и обосновать их вы-

бор при помощи анализа статистических данных. 
Учитывая цели исследования, формально выра-
зим способность системы высшего образования 
влиять на основные показатели экономики регио-
на [9]. Учитывая, что количество опубликованных 
статей сотрудников и студентов вуза является од-
ним из параметров при формировании рейтинга 
лучших вузов мира, под научным продуктом обра-
зовательной организации будем понимать общее 
число публикаций преподавателей, студентов, 
аспирантов и магистрантов СамГТУ, результа-
ты которых используются в процессе подготовки 
студентов. Продуктивность вуза (Р) количествен-
но измеряем размером научно-образовательной 
продукции, числом методических, научных работ 
и публикаций и числом выпускников (I). Для харак-
теристики результатов экономической деятельно-
сти региона используется показатель валового ре-
гионального продукта (ВРП). Рост продуктивности 
вуза можно включить в состав ВРП (D). В результа-
те взаимодействия промышленных предприятий с 
технической мыслью научных коллективов вуза 
наблюдаются примеры инновационных разрабо-
ток, поэтому для развития Самарской области не-
обходимо стимулировать развитие инновационно 
ориентированной промышленности и разрабаты-
вать передовые производственные технологии, 
которые можно будет применить в разных отрас-
лях. Данные о количестве используемых передо-
вых производственных технологий (А) примем за 
рост активности применения интеллектуального 
потенциала. Вполне очевидно, что совершенство-
вание производственной системы невозможно без 
внутренних текущих затрат на прикладные иссле-
дования (Т).

Таким образом, мотивационно-ценностный 
критерий (личностные качества, ценностные ори-
ентации) характеризуется показателем I – числом 
выпускников СамГТУ, т.е. это тот количественный 
показатель молодых людей, которые заинтересо-
ваны в улучшении жизни региона, готовы и будут 
способствовать решению проблемы кадрового 
обеспечения Самарской области. Показателем 
сформированности когнитивно-аналитическо-
го критерия (знания и понимание) служит общее 
число научных публикаций – Р. Деятельностно-
рефлексивный критерий (практическое и опера-
тивное применение знаний) находит отражение в 
таких показателях, как количество используемых 
передовых производственных технологий – А, 
объем внутренних текущих затрат на прикладные 
исследования – Т и ВРП – D, который позволяет 
судить об уровне экономической деятельности 
региона. В качестве параметров мы принимаем 
следу ющие показатели СамГТУ: общее число 
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научных публикаций – Р (шт.); выпуск студентов 
СамГТУ – I (чел.) и показатели региона [10]: ВРП 
Самарской области – D (млрд руб.); количество 
использу емых передовых производственных тех-
нологий – A (ед.); внутренние текущие затраты 
на прикладные исследования – Т (млн руб.). По 
исходным статистическим данным получили сле-
дующие результаты корреляционного анализа: 
rPI = 0,71, rPD = 0,92, rPA = 0,76, rPT = 0,742. На их ос-
нове можно сделать вывод о том, что общее чис-
ло научных публикаций сотрудников и студентов 
вуза оказывает заметное влияние на выделенные 
нами показатели, которые удовлетворяют обозна-
ченным критериям сформированности исследо-
вательской компетентности.

Для повышения эффективности образова-
тельной среды университета с целью формиро-
вания исследовательской компетентности его 
выпускников необходимо создать следующие 
педагогические условия в организации учебного 
процесса:

– ориентировать содержание образования на 
развитие исследовательской компетентности обу-
чающихся, включать в него решение кейсов и ис-
следовательских задач, исходя из региональных 
проблем, задач предприятий Самарской области 
с последующей рефлексией в квазипрофессио-
нальной деятельности;

– внедрять элементы научных исследований 
в образовательный процесс: использовать на за-
нятиях задания, при выполнении которых необ-
ходимо проводить теоретический анализ в ми-
ровоззренческом и методологическом аспектах, 
формулировать цели, определять проблемы, раз-
рабатывать подробный план решения выделен-
ной проблемы, проектировать метод решения 
проблем, проводить эксперимент и осуществлять 
обработку его данных;

– использовать информационную образова-
тельную среду университета, позволяющую сту-
дентам управлять своим обучением, видеть воз-
можность и необходимость использования знаний 
в будущей профессиональной деятельности, про-
являть стремление к самообразованию и прохо-
дить образовательные программы независимо от 
места нахождения;

– создавать возможности реализации студен-
тами индивидуальной образовательной програм-
мы, позволяющей принимать активное участие в 
междисциплинарных проектных командах, что по-
может им получить опыт решения интересных и 
сложных исследовательских заданий;

– формировать исследовательскую развива-
ющую среду и использовать ее при организации 
самостоятельной работы, что позволит студентам 

осознать необходимость получения знаний, само-
стоятельно обосновать выбор действий при реше-
нии поставленной задачи, а в дальнейшем при-
нимать участие в межвузовских, всероссийских и 
международных научных студенческих конферен-
циях, конкурсах и олимпиадах.

Таким образом, проведенное нами исследова-
ние позволило получить следующие результаты. 
Во-первых, уточнено понятие «исследовательская 
компетентность» для студентов технического вуза 
и выделены критерии ее формирования (мотива-
ционно-ценностный, когнитивно-аналитический, 
деятельностно-рефлексивный). Во-вторых, опре-
делены и обоснованы статистически показатели 
исследовательской компетентности. В-третьих, 
выделены педагогические условия организации 
учебного процесса, способствующие эффектив-
ному формированию данной компетенции, что, 
в свою очередь, будет содействовать кадровому 
обеспечению предприятий региона современны-
ми специалистами для решения задач региональ-
ного развития.
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