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ЛИЧНОСТНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.А. Мелешко

Луганский государственный педагогический университет, г. Луганск

Аннотация: Проблема саморазвития и самосовершенствования в научно-исследовательской де-
ятельности актуальна в наше время: внимание ученых чрезвычайно обострилось вокруг вопросов, 
связанных с обоснованием системы и включением в нее духовно-нравственных аспектов развития 
студентов. к задачам научно-исследовательской деятельности в вузе можно отнести популяризацию 
и распространение научных знаний среди студентов, создание достаточной мотивации и ценност-
ного отношения к науке в целом, формирование понятия ценности образования и самообразования 
в системе будущей педагогической деятельности. Основным аспектом научно-исследовательской 
деятельности у студентов являются их квалификационные выпускные и магистерские работы. 
Традиционной остается система студенческой научно-исследовательской работы. каждая науч-
но-исследовательская деятельность требует от специалиста определенного набора личностных и 
профессиональных качеств. Так, индивидуально-личностными характеристиками, важными для 
успешной деятельности, являются: наблюдательность, общая интеллектуальность, аналитическое 
мышление, творческий склад ума, четкая и ясная речь, готовность к установлению контактов, быстрая 
ориентация в ситуации, выраженные проективные способности и духовно-нравственное воспитание 
студентов. Основными условиями формирования способностей к любой научно-исследовательской 
деятельности являются развитие, обогащение и углубление интересов в образовательном и научно-
исследовательском процессе.
Ключевые слова: личностное самосовершенствование, научно-исследовательская деятельность, са-
моразвитие.

PERSONAL SELF-PERFECTION OF STUDENTS  
IN THE PROCESS OF RESEARCH ACTIVITY

E.A. Meleshko
Lugansk State Pedagogical University, Lugansk

Abstract: The problem of self-development and self-improvement in research activities is relevant in our time: 
the attention of scientists is extremely sharpened around issues related to the substantiation of the system and 
the inclusion of spiritual and moral aspects of students’ development into it. The tasks of research activities at the 
university include the popularization and dissemination of scientific knowledge among students, and the creation 
of sufficient motivation and value attitudes towards science in general. Formation in students of the concept of the 
value of education and self-education in the system of future pedagogical activity. The main aspect of students’ 
research activities is their qualifying graduation and master’s theses. 
The system of student research work remains traditional. Each research activity requires a certain set of personal 
and professional qualities from a specialist. So, individual and personal characteristics that are important for 
successful activity are: observation, general intelligence, analytical thinking, creative mindset, clear and clear speech, 
readiness to establish contacts, quick orientation in a situation, pronounced projective abilities and spiritual and 
moral education of students. The main conditions for the formation of abilities for any research activity is the 
development, enrichment and deepening of interests in the educational and research process.
Keywords: personal self-improvement, research activities, self-development.
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Одной из основных состав-
ляющих в организации про-
цесса подготовки специали-
стов в настоящее время является 
включение и вовлечение их в 
научно-исследовательскую де-
ятельность. Она открывает воз-
можности развивать творческие 
способности в различных формах 
профессиональной деятельнос-
ти; мотивирует процессы само-
образования, помогает саморе-
ализации студентов; стимулирует 
стремление к углублению знаний, 
к поиску умений формировать 
аналитические, прогностические, 
коммуникативные, профессио-
нальные и личностные качества 
(духовно-нравственное и эстети-
ческое воспитание, патриотизм, 
духовные ценности). 

Проблема саморазвития и 
самосовершенствования в на-
учно-исс ледовательской де-
ятельности актуальна в наше 
время. Внимание ученых чрез-
вычайно обострилось относи-
тельно вопросов, связанных с 
обоснованием системы научно-
исследовательской деятельности 
студентов и включением в нее 
духовно-нравственных аспектов 
развития, условиями формиро-
вания педагогической организа-
ции научно-исследовательской 
подготовки и исследовательской 
культуры будущих специалистов, 
их развития и саморазвития (Ю.В. 
Баранова, 2019). 

Для подготовки будущего 
преподавателя, особенно в науч-
но-исследовательской деятель-
ности, важно создать условия 
для дальнейшего саморазвития 
с использованием собственных 
интеллектуальных возможностей 
(Н.В. калинина, 2013, И.А. Зимняя, 
2000, Н.Б. крылова, 2010). И в на-
стоящее время разрабатываются 
пути для становления самораз-
вития, определяются средст-
ва повышения эффективности 
личностно-профессионального 
саморазвития студентов (Н.г. гри-
горьева, 2012, И.г. Егорова, 2013, 
Л.Н. куликова, 2015).

к задачам научно-исследо-
вательской деятельности в вузе 
можно отнести:

– популяризацию научных 
знаний среди студентов, моти-
вированность на выполнение 
различных научных работ и 
ценностное отношение к науке 
в целом;

– формирование у студентов 
понятия ценности образования 
и самообразования в системе 
будущей педагогической дея-
тельности; 

– личностно-ориентирован-
ное сопровождение как будущих 
специалистов через различные 
формы научно-исследователь-
ской деятельности;

– воспитание будущих научных 
сотрудников с высоким патриоти-
ческим сознанием и толерантным 
отношением.

Основным аспектом научно-
исследовательской деятельности 
у студентов являются их квали-
фикационные выпускные и ма-
гистерские работы.

Традиционной остается систе-
ма студенческой научно-исследо-
вательской работы. Она включает 
следующие направления: 

– во-первых, изучение курсов, 
дисциплин, выполнение курсо-
вых, бакалаврских, дипломных, 
магистерских работ – учебно-
исследовательская работа; 

– во-вторых, работа в научных 
кружках, группах; участие в на-
учных конференциях, семинарах; 
публикации в научных изданиях, 
сборниках трудов – научно-ис-
следовательская работа, выпол-
няемая во внеучебное время;

– в-третьих, предметные олим-
пиады, смотры, конкурсы науч-
ных работ – организационно-
массовые мероприятия;

– в-четвертых, разработка про-
ектов и моделей, повышающих 
уровень обучения в условиях 
научно-исследовательских ра-
бот; развитие сознательности и 
дисциплины студентов в условиях 
научно-исследовательской дея-
тельности [1, 4].

Научно-исследовательская 
деятельность требует от специ-
алиста определенного набора 
личностных, профессиональных 
и духовных качеств. Професси-
ональные характеристики пред-
ставляют собой приобретенные 
во время обучения знания и 
умения. 

Индивидуально-личностными 
характеристиками, важными для 
успешной научно-исследователь-
ской деятельности, являются:

– наблюдательность, 
– общая интеллектуальность, 
– аналитическое мышление, 
– четкая и ясная речь, 
– готовность к установлению 

контактов, 
– быстрая ориентация в ситу-

ации, 
– способность логически изла-

гать материал, 
 – выраженные проективные и 

творческие способности. 
Духовно-нравственные харак-

теристики выражаются в этиче-
ском и эстетическом воспитании 
студентов и являются нормой 
саморазвития и в целом, и при 
выполнении научных работ. В 
частности, это понимание совести 
и морали, ответственное отноше-
ние к науке [1, 2].

Основными условиями фор-
мирования способностей к лю-
бой научно-исследовательской 
деятельности являются:

– развитие, обогащение и 
углубление интересов в образо-
вательном и научно-исследова-
тельском процессе;

– рост знаний и умений, свя-
занных с возрастающими навыка-
ми в научно-исследовательской 
деятельности;

– развитие характера, прежде 
всего в смысле воспитания устой-
чивой воли, мотивационные и 
психологические аспекты разви-
тия студента как личности;

– духовно-личностный рост 
студента как специалиста и че-
ловека; 

– обогащение научно-иссле-
довательской деятельности со-
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держанием и ростом обществен-
ной сознательности;

– развитие критического отно-
шения к себе и продуктам своей 
деятельности [2, 3].

Условно формы вовлечения 
студентов в научно-исследова-
тельскую деятельность можно 
разделить на два вида.

Во-первых, это формы осоз-
нания и приобретения научных 
навыков, которые позволяют 
развивать у студентов навыки 
самостоятельных научных ис-
следований в рамках учебного 
процесса. Студенты, обучаясь, ос-
ваивают аналитические и поиско-
вые элементы научной работы, в 
результате чего у них развиваются 
общие и специальные научные 
навыки. Они могут самостоятель-
но проводить и обобщать резуль-
таты исследования, появляются 
элементы критического мышле-
ния и творческие способности.

Во-вторых – ценностное отно-
шение к науке, особое значение 
следует уделять внеаудиторной 
самостоятельной работе сту-
дентов, которая должна быть 
направлена на саморазвитие в 
различных направлениях обуче-
ния, морали и духовности. моти-
вированность и сознательность 
могут представить студенческие 
научные конференции, научные 
кружки, круглые столы, конкур-
сы, олимпиады. мотивацию на 
самостоятельную работу должны 
создавать преподаватели, исходя 
из готовности каждого студента. 
Подготовка к этой деятельности 
дает дополнительный толчок к 
саморазвитию [1, 4].

механизмы процесса само-
развития можно условно сое-
динить в четыре стадии: само-
познания, самоорганизации, 
самообразования и самореали-
зации. каждая из них является 
усовершенствованием предыду-
щей с большей осознанностью 
в обучении и развитии. Сами 
стадии можно назвать этапами 
саморазвития.

Самопознание – это:

а) формирование навыков 
самопознания, развитие спо-
собностей, обучение приемам 
самообладания;

б) включение ценностно-мо-
тивационной сферы в научно-
исследовательской деятельности;

в) понимание и готовность 
студентов рассматривать научно-
исследовательскую деятельность 
как жизненно важное и значимое 
явление; 

г) поиск самостоятельных спо-
собов реализации, саморазвития, 
самосовершенствования в этой 
деятельности.

Самоорганизация – овладение 
основами субъектного жизне-
творчества. В ней студенты долж-
ны понимать ценности и смыслы 
исследовательской деятельности, 
при создании и работе над инди-
видуальными проектами – са-
мореализации, саморазвития и 
самовоспитания в них. Для этого 
необходимо создание ценностно-
смыслового и мотивационного 
субъектного поля.

Самообразование – посте-
пенное понимание и принятие 
способной профессиональной 
сознательности и развития в 
своем направлении с формиро-
ванием будущей профессиональ-
ной научной культуры. На этом 
этапе обязательно духовное и 
креативное, творческое развитие 
студентов.

Самореализация – осозна-
ние себя как специалиста в пе-
дагогической деятельности и 
самореализация, саморазвитие 
и самовоспитание самого себя 
в научно-исследовательской 
деятельности. Понимание самой 
деятельности и самостоятельное 
выполнение научно-исследова-
тельских работ.

В процессе многолетних ис-
следований были разработаны 
определенные технологии, обес-
печивающие саморазвитие и 
самовоспитание студентов:

– поисково-творческий под-
ход – технология проблемно-по-
искового обучения;

– мотивационно-психологиче-
ская деятельность – личностно-
ориентированные технологии 
организации научно-исследова-
тельской деятельности студентов;

– психологические тренинги – 
тренинги творческого самораз-
вития, личностного роста;

– субъектно-ориентированные 
исследовательские практикумы 
[2, 3].

Таким образом, у студентов 
появляется логика в изложении, 
научность, полнота, понимание 
значимости исследуемой про-
блемы. 

Процессу формирования на-
учного исследования студенты 
учатся с самого начала вовле-
чения в учебный процесс, и на-
учно-исследовательская работа 
студентов становится важна и 
значима в учебной деятельности. 
Для выполнения научно-иссле-
довательской работы студенты 
должны уметь:

•  понимать и ставить акту-
альность, цели и задачи работы – 
осознавать проблемы;

• самостоятельно определять 
и планировать само исследова-
ние – уметь выдвигать гипотезу;

• обосновывать работу теоре-
тически и практически – аргумен-
тированно ее защищать;

• знать авторов, которые рабо-
тали в данном направлении, – са-
мостоятельно работать с научной 
литературой;

• выступать с сообщениями, 
докладами, рефератами и науч-
ными исследованиями, самосто-
ятельно излагать свое исследова-
ние в тезисах и статях.

Далее студент осваивает мето-
дологию научного исследования, 
учится анализировать получен-
ные результаты и обоснованно 
представлять их. Самостоятельно 
выполняет и обосновывает с те-
оретической точки зрения свою 
научную работу. Далее следует 
практическая реализация задач 
научно-исследовательской дея-
тельности – подведение резуль-
татов, выводы, рекомендации; 
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самостоятельное проведение 
практического эксперимента в 
рамках научно-исследователь-
ской работы.

Все это помогает совершенст-
вовать студенту профессиональ-
ную компетентность, способству-
ет усвоению и приобретению сту-
дентом системы теоретических 
и практических умений, знаний; 
позволяет формировать отно-
шение к науке как важнейшему 
средству диагностики, проекти-
рования и личного совершенст-
вования и, соответственно, спо-
собствует развитию студентов в 
духовно-личностной сфере [1, 3]. 

При этом к личностному со-
вершенствованию и самосовер-
шенствованию нужно отнести и 
духовно-нравственное воспита-
ние студентов, с целью форми-
рования принципов нравствен-
ности и этического отношения к 
людям, на основе православных, 
патриотических, культурно-исто-
рических традиций. к данному 
воспитанию необходимо отне-
сти несколько составляющих: 
духовно-нравственное здоровье 
студентов, формирование лич-
ностной и социальной культуры. 
Все эти составляющие имеют 
определенные аспекты.

Сохранение духовно-нравст-
венного здоровья студентов:

1. Приобщение их к нравст-
венным и духовным ценностям 
православной культуры.

2. Воспитание и сохранение 
традиций в семье.

3. Воспитание патриотизма 
и толерантности на основе ува-
жения к традициям и обычаям 
разных народов.

4. Восстановление утраченных 
связей с духовной культурой на-

рода, изучение и сохранение их 
посредством формирования на-
учно-исследовательских навыков.

5. Общая духовность во всех 
сферах жизнедеятельности.

В области формирования лич-
ностной культуры: 

– помощь самостоятельному 
духовному развитию, возмож-
ности раскрытия творческого 
потенциала в учебной, профес-
сиональной и научно-исс ле-
довательской деятельности в 
обществе;

– по нравственным установкам 
и моральным нормам, самово-
спитанию и духовно-нравствен-
ной компетенции – постепенно 
«становиться лучше»;

– укрепление нравственности, 
которая базируется на свободе 
воли и духовных отечественных 
традициях, самостоятельном 
решении студента поступать со-
гласно своей совести; 

– формирование основ мора-
ли — основанной на православ-
ных, патриотических, культурно-
исторических традициях; 

– принятие базовых нацио-
нальных ценностей и этнических 
духовных традиций. 

Саморазвитие и творческий 
подход.

В культуре общения: 
– ценностное отношение к 

своему национальному языку и 
культуре; 

– патриотизм и гражданская 
солидарность;

– гуманистические и демокра-
тические ценности; 

– толерантность и культура 
меж этнического общения, ува-
жение к языку, культурным, ре-
лигиозным традициям, истории 
и образу жизни других народов; 

толерантное и позитивное отно-
шение ко всем людям [5, 6].

Все эти аспекты необходимы 
при освоении и выполнении 
научно-исследовательской де-
ятельности. Человек не может 
быть культурным и образован-
ным без духовно-нравственного 
воспитания. 

Без всех этих составляющих 
невозможно полноценное само-
совершенствование в научно-
исследовательской деятельности, 
создание позитивного отношения 
к науке в целом.

можем сделать выводы: 
1) научно-исследовательская 

работа необходима и значима в 
учебной деятельности студентов;

2) мотивированность к науч-
но-исследовательской деятель-
ности студентов является важным 
аспектом профессиональной 
подготовки в учебных заведе-
ниях, так как способствует более 
полному и целенаправленному 
приобретению студентами науч-
но-исследовательских навыков, 
решает вопросы личностного раз-
вития студента и формирования 
его готовности к будущей про-
фессиональной деятельности; 

3) при этом личностное само-
совершенствование ни в коем 
случае нельзя рассматривать 
только как профессиональную 
подготовку, оно должно присут-
ствовать во всех сферах жизне-
деятельности студентов и охва-
тывать духовно-нравственные 
аспекты в исследовательской 
деятельности;

4) самосовершенствование в 
научно-исследовательской дея-
тельности является необходимым 
для создания позитивного отно-
шения к науке в целом.

Список использованной литературы:
1. Баранова Ю.В. Особенности формирования исследовательской компетенции будущих учителей 

иностранных языков / Ю.В. Баранова // Факторы развития педагогики и психологии в XXI веке : сб. тези-
сов международной научно-практической конференции, г. Харьков, Украина, 7-8 июня 2019. – Харьков: 
Восточно-украинская организация «Центр педагогических исследований», 2019. – С. 46-48.

2. Зимняя И.А. ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного 
подхода в образовании / И.А. Зимняя. – м.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, 2004. – 42 с. 



№ 4 \\ 2020 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК (ВЕСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ)62

3. Зимняя И.А. Исследовательская работа как специфический вид человеческой деятельности /  
И.А. Зимняя, Е.А. Шашенкова. – Ижевск, 2001. – 103 с.

4. Леонтович А.В. Разговор об исследовательской̆ деятельности : публицистические статьи и заметки /  
А.В. Леонтович ; под ред. А.С. Обухова. – м., 2006. – 112 с.

5. Покатыло В.В. О необходимости нравственного воспитания молодежи / В.В. Покатыло, Л.Р. Шига-
бутдинова, А.В. Волкова // молодой ученый. – 2014. – № 4.

6. Ширшов В.Д. Самовоспитание нравственности / В.Д. Ширшов // Самореализация личности в сов-
ременном социуме : сб. науч. тр. по мат. IV международного форума «Духовная саморегуляция личности 
в современном социуме», 13 марта 2015 г. – Екатеринбург: Изд-во ФгБОУ ВПО «УргПУ», 2015. – 259 с.

References:
1. Baranova yu.V. Features of the formation of research competence of future teachers of foreign langua-

ges. In: Faktory razvitiya pedagogiki i psikhologii v XXI veke: Sb. Tezisov mezhdunar. Nauch.-prakt. Konf., g. 
Khar’kov, Ukraina, 7-8 iyunya 2019 [Factors of the development of pedagogy and psychology in the XXI century: 
Collection of Abstracts of the International Scientific and Practical Conference, Kharkov, Ukraine, June 7-8, 
2019]. Kharkov: East Ukrainian organization “Center for Pedagogical Research”, 2019, pp. 46-48. (Rus.)

2. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetentnosti kak rezul’tativno-tselevaya osnova kompetentnostnogo 
podkhoda v obrazovanii [Key competencies as an effective-target basis of a competence-based approach 
in education]. moscow: Research Center for the Problems of the Quality of Training of Specialists, 2004. 42 p. 
(Rus.)

3. Zimnyaya I.A., Shashenkova E.A. Issledovatel’skaya rabota kak spetsificheskii vid chelovecheskoi 
deyatel’nosti [Research work as a specific type of human activity]. Izhevsk, 2001. 103 p. (Rus.)
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