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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности организации научно-исследовательской деятель-

ности студентов, обучающихся по направлению подготовки 05.04.02 География, направленность/ профиль 

Ландшафтное проектирование. Рассматриваются возможности реализации научно-исследовательской дея-

тельности при реализации дисциплин вариативной части образовательной программы, а также модуля прак-
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тик. В данной статье акцентировано внимание на роли производственной практики в реализации научно-

исследовательской деятельности. Приводится примерное содержание программ практик, а также типология 

заданий для интенсификации научно-исследовательской работы. Особый акцент сделан на роли научно-

исследовательской деятельности в формировании общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций. Рассматриваются особенности оценки и направления оптимизации научно-исследовательской работы 

при обучении в магистратуре. Проведенные исследования показали, что оценка сформированности компе-

тенций может проводиться по различным показателям, основополагающее значение имеют следующие пока-

затели: практический характер научно-инновационной деятельности (участие в фундаментальных ланд-

шафтно-географических исследованиях, модернизации и созданию ландшафтных программ, имеющих об-

щенаучное и прикладное значение), оригинальность идеи и креативный подход, использование новейших 

технологий ландшафтного планирования и проектирования. 

Ключевые слова: высшее образование; научно-исследовательская работа; исследовательская компетент-
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Включение студентов в научно-исследовательс-

кую деятельность, несомненно, открывает широкие 

возможности для формирования специалиста, адап-

тированного для решения научно-исследовательских 

и производственно-технологических задач в своей 

профессиональной области. Целью нашего исследо-

вания является определение роли производственной 

практики в реализации научно-исследовательской 

деятельности студентов, а также возможности орга-

низации различных форм включения студентов в 

научно-исследовательскую работу на разных этапах 

обучения. Научно-исследовательская деятельность сту-

дентов имеет достаточно длительную историю и в 

становлении прошла несколько этапов от научных 

студенческих кружков XIX века до настоящего вре-

мени (рис. 1). 

К настоящему времени в теории и практике педа-

гогики накоплен значительный опыт реализации дан-

ного вида деятельности. Анализ теоретических и 

практических изысканий в области проблем органи-

зации научно-исследовательской деятельности сту-

дентов позволяет сделать вывод, что данная пробле-

ма достаточно актуальна и не нова (А.С. Обухов, 

П.И. Пидкасистый, А.И. Савенков, Б.А. Ананьев, 

А. Маслоу, Ж. Пиаже, П.К. Энгельмейер, П.К. Ано-

хин, М. Малкей, Т. Парсонс, Н. Стореридр, И.А. Зим-

няя, Т.И. Ерофеев, И.И. Ильясов, В.В. Краевский, 

А.М. Новиков, В.А. Сластенин, М.Г. Ярошевский, 

Т.К. Сметанина, А.В. Леонтович, Т.Ю. Цибизова, 

И.С. Алаторцева) [1–10]. 

Проблема приобщения студентов к научному 

творчеству и реализации их исследовательских спо-

собностей, несомненно, связано с качеством их про-

фессиональной подготовленности [11]. Для диагно-

стики особенностей содержания, организации и воз-

можностей интенсификации научно-исследовательс-

кой деятельности обучающихся было реализовано 

анкетирование студентов естественно-географичес-

кого факультета ФГБОУ ВО «Курский государст-

венный университет» 1–4 курсов, обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.02 – География, 

05.03.06 – Экология и природопользование, а также 

студентов, обучающихся в магистратуре (направле-

ние подготовки 05.04.02 – География, 1–2 курс). 

Произведенный анализ позволил выявить следую-

щие моменты: отмечены максимальные трудности 

организации и вовлечения студентов в научно-иссле-

довательскую работу на образовательном уровне ба-

калавриата, преимущественно на 1–2 курсах. Неко-

торые студенты представляют этот вид деятельности 

в одностороннем порядке, в отрыве от реального об-

разовательного процесса. Опрос показал, что только 

30% студентов 1-го курса сопоставляют важность 

научно-исследовательской работы с успешным раз-

витием себя в профессиональной деятельности. За-

интересованность и стремление к участию в научно-

исследовательской деятельности в структуре пред-

почтений по разным формам и видам деятельности 

уступает мероприятиям культурного досуга, обще-

ственной деятельности и другим видам. Тем не ме-

нее наблюдается высокая активность студентов в 

процессе освоения отдельных дисциплин, в методо-

логическую и методическую базу которых заложены 

технологии проблемного обучения, интерактивные 

технологии, задачи, предполагающие элементы нау-

чных исследований. Например, при освоении дисци-

плины «Теория ландшафтной архитектуры и методо-

логия проектирования» студентам предлагается вы-

полнить ряд задач исследовательского характера, 

например, выполнить проектирование новой ланд-

шафтно-рекреационной зоны в условиях развития 

новых селитебных районов. 

Несомненно, перспективным является участие 

студентов в различных научных проектах и конкур-

сах. В течение нескольких лет (2013–2018 гг.) сту-

денты участвуют в мульдисциплинарном научном 

проекте, реализуемом совместно с Институтом ар-

хеологии Российской академии наук «Реконструкция 

палеогеографической ситуации и специфики освое-

ния территории Суджанского района (Курская об-

ласть) носителями раннеславянских культур (III–

VIII вв. н.э.)» (руководитель В.Е. Родинкова). Иссле-

дуемая территория расположена в зоне формирова-

ния восточнославянской национальности, с одной 

стороны, и высокой изменчивости природных усло-

вий – с другой. В настоящее время подавляющее 

большинство ландшафтов здесь антропогенные, но 

время их формирования неопределенно. Детальное 

изучение почвенного покрова позволяет определить 

возможный доминирующий процесс почвообразова-

ния, выявить интенсивность и динамику взаимодей-

ствия природных и антропогенных факторов, а также 

установить возможные причины привлекательности 

региона для славянского освоения. Проект имеет вы-

сокую социальную значимость, так как позволяет ак-

туализировать роль краеведческих знаний в воспита-

нии любви, формировании гражданских понятий и 

этнической самоидентификации и соответственно 

формирования у студентов интереса к исследова-

тельской деятельности. 
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Рисунок 1 – Этапы реализации научно-исследовательской работы студентов в России 

Полевые исследования особенно перспективны 
для организации научно-исследовательской деятель-
ности. Они могут быть реализованы в период учеб-
ных практик. Например, практика по региональной 
экологии для студентов 3 курса, направления подго-
товки 05.03.06 – Экология и природопользование 
была реализована в Медвенском районе Курской об-
ласти на Курском биосферном стационаре ИГ РАН. 
Исследуемая территория является примером сочета-
ния разного типа ландшафтов, на территории иссле-
дования присутствуют участок типичной степи, лес-
ной биогеоценоз, а также агроландшафт. Изучение 
взаимовлияния разных типов ландшафтов для буду-
щих специалистов экологов представляет практиче-
ский интерес, так как позволяет прогнозировать ди-
намику естественных компонентов ландшафтов при 
наличии антропогенного воздействия или изменении 
его интенсивности. Практическая направленность 
деятельности является также фактором аугментации 
заинтересованности студентов в научно-исследова-
тельской работе. Одним из примеров подобных ра-
бот, имеющих практическую значимость, является 
участие студентов в проекте реконструкции селитеб-
ных зон малых городов. Для реализации проектов по 
повышению комфортности городской среды студен-
тами 2-го курса магистратуры (направление подго-
товки 05.04.02 – География, направленность Ланд-
шафтное проектирование) были разработаны не-
сколько перспективных планов ландшафтно-рекреа-
ционных зон для территории города Курска и, что 
особенно важно, разработана концепция и практиче-
ские основы формирования селитебных зон в новых 
жилых микрорайонах. 

Несомненно, для обучающихся в магистратуре 
студентов отмечается высокая степень готовности и 
заинтересованности заниматься научно-исследова-
тельской работой. Это обусловлено тем, что одной из 
главных особенностей обучения в магистратуре яв-
ляется доминирование научно-исследовательского 
вида деятельности, что в первую очередь характерно 
для академической магистратуры. На наш взгляд, 
формы организации научно-исследовательской рабо-
ты при обучении в магистратуре могут быть различ-

ны, но наиболее широкие возможности предоставля-
ет для данного вида деятельности модуль «Произ-
водственные практики». В нашем исследовании ак-
цент сделан на процесс организации производствен-
ной практики для студентов, обучающихся по нап-
равлению подготовки 05.04.02 – География, нап-
равленность/профиль Ландшафтное проектирование. 
Предусмотрено несколько типов практики в данном 
модуле: практика по получению профессиональных 
умений и навыков, преддипломная практика и науч-
но-исследовательская работа. Очевидно, научно-
исследовательская работа, как наиболее продолжи-
тельный во временном аспекте и с целевой направ-
ленностью тип производственной практики, предо-
ставляет максимальные возможности для вовлечения 
студентов в исследовательскую деятельность. Тех-
нологическая цепочка освоения программы практики 
выстраивается в логике разработки и реализации 
научно-практических проектов, обеспечивающих 
формирование общепрофессиональных, общекуль-
турных и профессиональных компетенций и совер-
шенствование в области профессиональной деятель-
ности [12; 13]. 

Положительным аспектом является региональный 
аспект исследований и их обусловленность потреб-
ностями развития инфраструктуры регионального 
социума. Формами отчетности по практике являют-
ся: индивидуальный план-отчет по практике, инди-
видуальное научно-исследовательское задание, нау-
чная статья, презентация для представления на ито-
говой конференции по итогам практики. 

В ходе производственной практики осуществля-
ется реализация теоретических знаний и практиче-
ских умений и навыков, полученных за время обуче-
ния на основных профилирующих предметах, и со-
вершенствование профессиональных навыков и уме-
ний в соответствии с будущим профилем: изучается 
нормативно-правовая документация, происходит от-
работка и закрепление методик и методов ланд-
шафтных исследований в рамках организации, явля-
ющейся базой практики. На рис. 2 приводится при-
мерное содержание этапов практики по получению 
профессиональных умений и навыков. 
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Рисунок 2 – Характеристика содержания этапов содержания производственной практики 

Важнейшим видом практик для организации и 

реализации исследовательской деятельности студен-

тов является научно-исследовательская работа, реа-

лизуемая в трех семестрах обучения. Предусмотрен в 

качестве промежуточного контроля зачет за выпол-

нение научно-исследовательской работы. Достоин-

ством научно-исследовательской работы в магистра-

туре является системная организации, четкие крите-

рии оценивания, поэтапность вовлечения [14–17]. 

Перед началом прохождения практики обучающийся 

получает задание на период ее реализации (для 

научно-исследовательской – это семестр), важно от-

метить, что задания коррелируют с темой выпускной 

квалификационной работы обучающегося) (табл. 1). 

При оценке качества научно-исследовательской 

работы, а соответственно – компетентности субъекта 

деятельности используются объективные, формали-

зованные и фиксируемые показатели [17–20]. Систе-

ма контроля уровня сформированности компетенций 

предполагает задания в соответствии с этапом фор-

мирования компетенции в период реализации прак-

тики. Анализ выполнения программы практики и ин-

дивидуальных заданий студентами позволяет сделать 

вывод о высоком уровне качества отчетов. Кроме то-

го, отмечается активизация представления результа-

тов своих научных исследований научному сообще-

ству: доля студентов, опубликовавших научные ста-

тьи и доклады, составляет 95%. Систематический 

мониторинг отношения студентов к организации 

научно-исследовательской деятельности и на основе 

этого коррекция форм ее организации способствуют 

повышению заинтересованности студентов и само-

организации. Оценка сформированности компетен-

ций может проводиться по различным показателям, 

но, на наш взгляд, основополагающее значение име-

ют следующие показатели: практический характер 

научно-инновационной деятельности (участие в 

фундаментальных ландшафтно-географических ис-

следованиях, модернизации и созданию ландшафт-

ных программ, имеющих общенаучное и прикладное 

значение), оригинальность идеи и креативный под-

ход, использование новейших технологий ландшафт-

ного планирования и проектирования. 

Таблица 1 – Характеристика деятельности обуча-
ющегося в рамках научно-исследовательской практики 

Тема индивиду-
ального научно-
исследователь-
ского задания 

Примерный план 

деятельности обучающегося 

1. Разработка 

рамочных 

ландшафтных 

планов 

на примере 

бассейна 

реки Сейм 

1. Изучить направления 
ландшафтного планирования 
водоохранных зон 

2. Выявить функционально 
планировочные и социокультур-
ные предпосылки 
водоохранного зонирования 

3. Выявить основные 
типологические признаки 
ландшафтов бассейна реки Сейм 

4. Выявить перспективы для реа-
лизации ландшафтной программы 

2. Перма-

культура как 

способ 

оптимизации 

сельских 

селитебных 

ландшафтов 

1. Определить принципы исполь-
зования методик в рамках перма-
культурного дизайна для сель-
ских селитебных ландшафтов 

2. Охарактеризовать направления 
трансформации компонентов 
ландшафтов в результате 
селитебного освоения 

3. Выявить перспективы 
проектирования сельских 
селитебных ландшафтов для 
малых городов Курской области 

4. Разработать проект 
ландшафтного плана 
с элементами пермакультуры 

 
Таким образом, системность организации научно-

исследовательской работы, последовательное вовле-
чение обучающихся, мотивационный компонент, 
обусловленный практической значимостью, обеспе-
чат эффективность ее реализации. Структура и со-
держание производственной практики соответствует 
всем вышеизложенным критериям и, несомненно, 
раскрывает широкие возможности для вовлечения 
студентов в научно-исследовательскую деятельность 
и обеспечивает успешное становление будущих спе-
циалистов в их профессиональной области. 
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Abstract. This paper describes features of students’ research activities organization. The authors consider possi-
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on the role of industrial practice in the implementation of research activities. The approximate content of practices 
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