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За последние десятилетия научные знания стали важным элементом 

глобального управления устойчивым развитием из-за большого потенциала 

для инноваций, возникающих в результате глобализации и цифровизации. 

Качественное научное образование в университетах может способствовать 

реализации практически всех целей устойчивого развития (ЦУР) [6]. Новая 

образовательная модель, основанная на использовании образования и науки 

для достижения ЦУР, активно внедряется в современное образование, и 

вместе с тем создает проблему для традиционных образовательных 
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учреждений, связанную с управлением образовательным процессом, 

поскольку предполагает переориентирование учебных программ и практики 

обучающихся [2]. Эта проблема влияет на управление образованием, 

руководителей образовательных учреждений и преподавателей, а также на 

содержание и педагогические принципы образования.  

Статус Южного федерального университета (ЮФУ), подразумевает 

приоритет государственных интересов над корпоративными. В этом случае 

право ЮФУ на разработку и реализацию новых образовательных программ 

должно учитывать долгосрочные государственные ориентиры (цели 

устойчивого развития) [8]. На данный момент научное образование в 

Академии Психологии и педагогики (АПП) Южного Федерального 

университета соответствует традиционному подходу – формальные курсовые 

и дипломные работы, предполагающие в теории научную новизну, но, на 

самом деле, являющиеся больше рефератами, чем полезной и практичной 

научной деятельностью. Это одна из проблем современной модели научного 

образования в АПП.  

Барьеры традиционного обучения позволяют преодолевать цифровые 

ресурсы [10], которые начинают использоваться в АПП, включая 

возможность дистанционного обучения. Однако, система цифровых ресурсов 

не используется незаинтересованными в самостоятельном изучении 

студентами, что, в свою очередь, вытекает из следующей проблемы, 

существующей в АПП. 

Основной формой научного образования, как и преимущественно в 

других университетах, является научное руководство. Научное руководство – 

это целенаправленный процесс реализации основных функций управления 

научными исследованиями, происходящий при взаимодействии двух 

субъектов, одним из которых является научный руководитель, а другим – 

руководимый, которым может являться отдельная личность, группа лиц или 

организация. Научное руководство предполагает совместную научно-

исследовательскую работу, в которой наставник выступает активным 



субъектом, источником опыта, знаний, и студент тоже является активным 

субъектом, мотивированным, деятельностным. Таким образом, можно 

согласиться с тем утверждением, что научное руководство — это 

определяющий элемент научного образования [9]. Обозначим, что 

совместная научная деятельность тем специфична, что связывает своих 

членов общей мотивацией и коллективным чувством принадлежности, 

«отдачи», что обогащает отношения совершенно особым образом. Успех 

научно-исследовательского коллектива зависит от взаимодействия 

участников и, в первую очередь, от их вовлеченности, креативности и 

способности к творчеству [7]. Таким образом, важнейшим элементом и, 

зачастую, проблемой, становится качество взаимоотношений участников. 

Мотивация студентов отсутствует, когда они не получают должной 

поддержки, «включенности» научного руководителя. В то же время 

чрезмерная «опека» руководителя, мнение, что студент не способен 

проводить исследования самостоятельно, снижает самоэффективность 

руководимого. Поэтому проблемой является качество взаимоотношений 

между научным руководителем и руководимым, а путем оптимизации – 

становление «партнѐрских» взаимоотношений между руководителем и 

руководимым. 

Следующая проблема в том, что основная форма научного образования 

– научное руководство – не обеспечивает интеграцию тех навыков и знаний, 

на которое способно при оптимальном подходе. Это обуславливается тем, 

что на данный момент методы структурирования и передачи знаний 

недостаточны для реализации политики преобразований, соизмеримой с 

задачами устойчивого развития. Поэтому в последнее время исследователи 

всѐ больше указывают на формировании «глубинных структурированных 

знаний» («deep structural knowledge» (DSK)).  В данном контексте «глубокое 

знание» означает «смысл» или «суть» знания, теории, гипотезы [3]. В свою 

очередь, интерес к DSK значительно возрос в новейших педагогических 

исследованиях, так как было доказано, что знания, усвоенные с помощью 



глубокого обучения, могут быть использованы для решения поставленной 

задачи вне зависимости от обстоятельств [4]. Усвоение «сути» семантически 

обусловленного и структурно организованного знания – сложная задача для 

неопытного студента, однако, это позволяет применять знания в постоянно 

меняющемся мире, что, в свою очередь, может привести к разработке таких 

решений, которые смогут привести к относительно стабильной, устойчивой 

жизни. Способами получения глубоких знаний являются преимущественно 

практико-ориентированные формы обучения. Но не такие, как написание 

традиционных курсовых работ, реферирование, и создание неуникального 

научного труда, на который, по большей части, больше тратится времени и 

сил, чем достигается эффективный результат. Мы предлагаем рассмотреть 

научное руководство или наставничество как форму интеграции глубоких 

структурных знаний для достижения целей устойчивого развития, и это 

является вторым путем оптимизации научного образования.  

Одним из не менее важных компонентов научного образования 

являются научное мышление и научное творчество. Творческий подход 

научного наставника повышает эффективность как научного, так и 

общеобразовательного обучения, а также навыки, связанные с 

креативностью. Творческая индивидуальность наставника может 

стимулировать учащихся мыслить нестандартно, повысить их вовлеченность 

в учебный процесс и их мотивацию [5]. Творческая индивидуальность 

научного руководителя проявляется в подходах к научной деятельности, 

вовлеченности в процесс исследования. Его деятельность отличается от 

традиционного научного руководства непрерывающимися поисками новых, 

оригинальных подходов, средств исследования. Таким образом, 

стимулирование творчества среди научных руководителей будет третьим 

путем оптимизации процесса научного образования.  

Определение проблем научного образования в АПП ЮФУ, их решение 

и оптимизация научного руководства, по нашему мнению, являются путями 



улучшения качества научного образования во всем структурном 

подразделении.  
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