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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современное образование является ве-

дущей социально значимой областью человеческой деятельности и обще-

человеческой ценностью, которая неразрывно связывает прошлое, настоя-

щее и будущее в развитии общества. Образование является важнейшим 

условием социального и профессиональное становление человека, целена-

правленное формирование его личности. Образовательная сфера чутко ре-

агирует на любые изменения в общественном развитии. 

Социально-экономические реформы, связанные с коренными пре-

образованиями в обществе, а также вызванные ими изменения в высшей 

школе обусловили потребность в новых, инновационных моделях пред-

метного обучения, в которых активно реализуются проблемность, об-

щение, исследовательская деятельность, сотрудничество, направленные 

на гармоническое развитие личности. 

В условиях модернизации высшего образования, когда основным спо-

собом активизации учебной деятельности студентов признаются исследо-

вание и творчество, особенно актуальным в сфере педагогической теории и 

практики становится поиск решения проблемы формирования и развития у 

студентов исследовательской компетенции. 

Анализ содержания ФГОС ВПО позволил нам сделать вывод о том, 

что выпускник бакалавриата, обучающегося по направлению подготовки 

020100 «Химия» должен не только обладать определенным набором со-

временных специальных знаний, навыками химического эксперимента, ос-

новными синтетическими и аналитическими методами получения и иссле-

дования химических веществ, но и быть готовым к творческой деятельно-

сти, к поиску решения новых задач в профессиональной сфере. У него 

должны быть сформированы навыки командной работы, межличностной 

коммуникации и готовность к принятию ответственных решений. 
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Сложность, многоаспектность и динамичность процесса обучения ба-

калавра-химика определяют необходимость выбора таких подходов и та-

ких педагогических технологий, которые позволили бы надежно и эффек-

тивно осуществлять формирование таких профессиональных качеств вы-

пускника, которые во ФГОС ВПО представлены как основные общекуль-

турные и профессиональные компетенции. Многие из них являются  со-

ставляющими исследовательской компетенции. 

Одной из актуальных задач вузовского образования становится обу-

чение студентов способам поиска и переработки информации путем само-

стоятельной исследовательской деятельности. Эта задача требует целена-

правленного формирования и развития профессиональной исследователь-

ской компетенции студентов, способствующей укреплению его потребно-

сти в познании. 

Однако это задача все еще не находит эффективного решения в со-

временном образовательном пространстве, сохраняющем знаниевую ори-

ентацию. 

Решение такой задачи возможно путем внедрения в учебный про-

цесс современных образовательных подходов и технологий, направлен-

ных на формирование исследовательской компетенции. Основная доля 

составляющих исследовательской компетенции бакалавров-химиков 

формируется в рамках лабораторного практикума и научно-

исследовательской работы (НИР). 

Степень разработанности проблемы. 

Анализ теоретических источников показал, что в трудах отечествен-

ных и зарубежных педагогов прошлого (А.А. Дистервега, П.Ф. Каптерева, 

Я.А. Коменского, И.Г. Пестолоцци, Ж-Ж. Руссо, К.Д. Ушинского и др.) 

рассматриваются вопросы применения оптимальных методов обучения, 

развивающих исследовательские умения у субъектов образовательного 

процесса в ходе преподавания естественнонаучных дисциплин. Психоло-
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гические особенности вовлечения студентов в исследовательскую деятель-

ность отражены в более поздних работах (А.В.Брушлинского, Л.С. Выгот-

ского, В.А. Крутецкого, Ю.Н. Кулюткина, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубин-

штейна, Л.М. Фридмана и др.). А.В. Усовой, А.А. Бобровым, Л.Д. Шаба-

шовой, О.П. Бажора, Л.Б. Гаспаровой, Н.И. Мокрицкой, Е.И. Барчук, А.Н. 

Кулевым, С.Ф. Борисовым и другими учеными предложены методики 

формирования исследовательских умений в рамках лабораторного практи-

кума. Ряд работ посвящен методике организации учебно-

исследовательской деятельности при проведении лабораторных работ как 

формы квазипрофессиональной деятельности (А.Е. Айзенцон, Л.В. Мас-

ленникова и др.). В педагогике профессионального образования накоплена 

теоретическая база в виде исследований, раскрывающих различные аспек-

ты реализации компетентностного подхода в теории и практике професси-

онального образования (Н.А. Асташова, В.И. Байденко, И.А.Зимняя, Э.Ф. 

Зеер, Л.Н. Макарова, А.К. Маркова, А.М. Митяева, О.Н. Овсянникова, И.И. 

Хахилева, А.В. Хуторской, Т.И. Шамова и др.). В работах О.С. Газмана, 

Н.Б. Крыловой, Н.Н. Михайловой и др. рассматриваются вопросы оказания 

педагогической поддержки обучающимся и построения педагогической 

деятельности на основе принятия личности студента. 

В процессе теоретического исследования было выявлено наличие 

противоречий между: 

- актуальностью осмысления понятия «исследовательская компетен-

ция» в условиях современного химического образования и недостаточной 

готовностью вузов к организации исследовательской практики в ходе обу-

чения бакалавров-химиков;  

- потребностью в качественной подготовке студентов-химиков к науч-

но-исследовательской деятельности и недооценкой возможностей исполь-

зования современных подходов при формировании исследовательской 

компетенции обучающихся; 
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- потенциальной возможностью лабораторного практикума по химии с 

точки зрения формирования составляющих исследовательской компетен-

ции студентов-химиков и недостаточной разработанностью соответствую-

щих технологий. 

Проблема исследования состоит в том, чтобы определить, каковы 

педагогические условия формирования исследовательской компетенции 

студентов-химиков в рамках лабораторного практикума и НИР. Решение 

данной проблемы составляет цель исследования. 

Объектом исследования является профессиональная подготовка 

студентов-химиков. 

Предметом исследования выступают педагогические условия 

формирования исследовательской компетенции бакалавров-химиков в 

рамках лабораторного практикума и НИР. 

Гипотеза исследования состоит в том, что эффективность формиро-

вания исследовательской компетенции в ходе профессиональной подго-

товки студентов-химиков значительно повысится, если:  

- определены сущность и содержание составляющих исследователь-

ской компетенции применительно к подготовке студентов-химиков к про-

фессиональной деятельности; 

- разработана технологическая модель формирования исследователь-

ской компетенции бакалавров химии в рамках лабораторного практикума и 

НИР; 

- разработаны критерии и показатели эффективности функционирова-

ния технологической модели формирования исследовательской компетен-

ции студентов; 

- обоснован комплекс педагогических условий на всех этапах форми-

рования исследовательской компетенции у будущих бакалавров-химиков в 

рамках лабораторного практикума и НИР на основе современных образо-

вательных подходов. 
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В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были 

определены следующие задачи исследования: 

1) уточнить педагогическую сущность и содержание составляющих 

исследовательской компетенции применительно к подготовке бакалавров-

химиков; 

2) разработать технологическую модель формирования исследова-

тельской компетенции студентов-химиков в рамках лабораторного практи-

кума и НИР, обосновав и проверив на практике критерии и показатели эф-

фективности ее функционирования в образовательном процессе; 

3) определить и опытно-экспериментальным путем проверить ком-

плекс педагогических условий формирования исследовательской компе-

тенции на всех этапах ее развития при изучении студентами дисциплин 

химического цикла на основе современных образовательных подходов. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

 теоретические: анализ научной литературы в области педагогики, 

психологии, дидактики, методики преподавания химии; изучение и обоб-

щение опыта использования современных подходов к творческому само-

развитию студентов в процессе изучения химии; 

 эмпирические: методы устного и письменного опроса (анкетирова-

ние, опрос, беседа); наблюдение; статистические методы обработки ре-

зультатов; констатирующий и формирующий педагогический экспери-

мент. 

Базой исследования явилась кафедра химии естественно-

географического факультета Курского государственного университета. В 

опытно-экспериментальной работе приняли участие 180 студентов, 12 

преподавателей и 7 сотрудников  НИЛ органического синтеза и Испыта-

тельного центра анализа объектов окружающей среды. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
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На первом этапе (2011–2013 гг.) был изучен исторический аспект про-

блемы и разработан категориальный аппарат исследования; проведен ана-

лиз существующего педагогического опыта в области формирования ис-

следовательской компетенции студентов в ходе лабораторного практикума 

и НИР по химии; рассмотрены возможности современных подходов к про-

цессу обучения. Накопленный эмпирический материал исследования поз-

волил определить актуальность темы диссертации, сформулировать цели и 

задачи, выдвинуть рабочую гипотезу, разработать стратегию педагогиче-

ского эксперимента. 

На втором этапе (2013–2014 гг.) была разработана технологическая 

модель формирования исследовательской компетенции студентов-химиков 

в рамках лабораторного практикума с использованием современных тех-

нологий обучения; на основе принципов и критериев рационального под-

хода был разработан практикум по химии, учитывающий информатизацию 

процесса обучения. 

На третьем этапе (2014–2015 гг.) проводился формирующий педаго-

гический эксперимент по проверке педагогических условий эффективно-

сти формирования и развития исследовательской компетенции у бакалав-

ров-химиков в рамках лабораторного практикума и НИР; осуществлялась 

систематизация полученных в ходе экспериментальной работы результа-

тов, производилось их оформление в виде диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- уточнены сущность и содержание составляющих исследовательской 

компетенции, технологии формирования их в рамках лабораторного прак-

тикума и НИР с учетом личностного потенциала обучающихся; 

- разработан критериально-оценочный аппарат для определения уров-

ня сформированности составляющих исследовательской компетенции у 

студентов-химиков; 
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- сконструирована технологическая модель формирования исследова-

тельской компетенции у бакалавров-химиков с учетом их будущей про-

фессиональной деятельности;  

- выделен и обоснован комплекс педагогических условий эффектив-

ного формирования исследовательской компетенции студента-химика в 

рамках лабораторного практикума и НИР, предусматривающих погруже-

ние студента в профессионально ориентированную деятельность, реали-

зующуюся через учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую 

работу. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

- уточнено содержание понятия «исследовательская компетенция», 

обоснованы в соответствии ФГОС высшего профессионального образова-

ния для направления подготовки 020100 «Химия» (квалификация «бака-

лавр»), составляющие исследовательской компетенции, а также определе-

ны показатели и уровни ее сформированности; 

- определены предпосылки и факторы, влияющие на формирование 

исследовательской компетенции бакалавров-химиков и позволяющие 

спроектировать индивидуальную траекторию развития каждого студента; 

- введены новые понятия, например, «метод паттернов», «принцип 

развития исследовательских потребностей», «принцип рационального со-

четания компонентов содержания обучения»  и раскрыто их содержание; 

- расширены представления относительно особенностей процесса 

формирования и развития исследовательской компетенции студентов в 

рамках лабораторного практикума и НИР и обоснован комплекс педагоги-

ческих условий, направленных на развитие творческих способностей обу-

чающихся. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности ис-

пользования его результатов с целью совершенствования образовательного 

процесса, направленного на формирование исследовательской компетен-
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ции, необходимой для будущей профессиональной деятельности обучаю-

щегося. 

Лабораторный практикум по органическому синтезу (электронное из-

дание), разработанный нами в соавторстве, может использоваться в работе 

химических факультетов университетов, при подготовке магистров, а так-

же при подготовке специалистов среднего профессионального звена в хи-

мических колледжах. Разработанные тестовые задания могут использо-

ваться для текущего или итогового контроля студентов. 

Материалы диссертации могут быть использованы как в учебно-

образовательном процессе, так и в системе повышения квалификации ра-

ботников образования. 

Личный вклад соискателя в исследовании заключается в следую-

щем: 

Обоснованы целесообразность и возможность формирования иссле-

довательской компетенции бакалавров в рамках лабораторного практику 

по химии и НИР. Разработана структура исследовательской компетенции с 

учетом будущей профессиональной деятельности включающая в себя ос-

новные составляющие: профессионально-диагностическая, научно-

рационализаторская, опытно-оценочная, мотивационно-личностная. Разра-

ботаны педагогические условия вовлечения в исследовательскую деятель-

ность бакалавров-химиков. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обу-

словлены четкостью выбранных методологических принципов, примене-

нием методов, адекватных цели, задачам, объекту, предмету и логике ис-

следования; опытно-экспериментальным подтверждением правомерности 

сформулированных теоретических выводов и практических рекомендаций; 

репрезентативностью и статистической достоверностью полученных ре-

зультатов. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Исследовательская компетенция бакалавров-химиков – это неотъ-

емлемая часть личностного образования, отличающаяся устойчивой моти-

вацией, которая выражается в наличии у выпускников: знаний в области 

организации исследовательской деятельности, владений специальными 

умениями и навыками, опыта творческой деятельности, обеспечивающих 

дальнейшее личностное развитие будущих профессионалов. В структуре 

исследовательской компетенции бакалавров-химиков выделяются следу-

ющие составляющие: профессионально-диагностические, научно-

рационализаторский, опытно-оценочный, мотивационно-личностный, ко-

торые раскрывают различные аспекты подготовки студента к будущей 

профессиональной исследовательской деятельности. 

2. Наиболее эффективно исследовательская компетенция развивает-

ся в ходе активной самостоятельной деятельности субъектов образова-

тельного процесса в рамках лабораторного практикума и НИР с использо-

ванием современных методов и приемов обучения, направленных на педа-

гогическое управление и самоуправление исследовательской деятельно-

стью. Работа в научно-исследовательских лабораториях является важней-

шей составляющей в формировании будущих профессиональных действий 

химика-исследователя, так как учит его творчеству, формирует экспери-

ментальную смелость, нестандартность мышления, развивает связи и от-

ношения между различными изучаемыми дисциплинами по направлению 

выбранной подготовки. Важной составляющей успешного выполнения ис-

следования является создание у обучающегося положительного эмоцио-

нального настроя на успех, переключения внимания на новые достижения, 

развитие умения адекватного восприятия неудач и преодоления затрудни-

тельных ситуаций. Этому способствуют четкие ориентиры выполнения ис-

следования, должный контроль и поддержка со стороны преподавателя, а 

также желание обучающегося использовать данный вид деятельности для 
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саморазвития. 

3. Технологическая модель формирования исследовательской компе-

тенции бакалавров-химиков учитывает теоретические и практические ас-

пекты профессиональной подготовки студентов по указанному направле-

нию в условиях реализации ФГОС ВПО и включает в себя следующие 

блоки: целевой, направленный достижение результата через решение по-

ставленных задач; теоретико-методологический, раскрывающий подходы и 

принципы функционирования данной модели; содержательный, отражаю-

щий специфику формирования исследовательской компетенции бакалавра-

химика и включающий в себя: содержание составляющих исследователь-

ской компетенции, алгоритм обучения, дидактическое обеспечение и ком-

плекс педагогических условий; критериально-оценочный, реализующийся 

за счет мониторинга образовательного процесса на основе разработанных 

критериев и показателей; результативный. 

4. Комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективное 

формирование исследовательской компетенции бакалавров-химиков на 

лабораторно-практических занятиях и в ходе научно-исследовательской 

работы включает в себя: стимулирование мотивации к исследовательской 

деятельности; педагогическую поддержку в овладении студентами основ-

ных составляющих исследовательской компетенции; насыщение занятий 

активными, творческими формами работы; обогащение творческого лич-

ностного потенциала студента в процессе  выполнения научно-

исследовательских работ, максимально приближенных к условиям буду-

щей профессиональной деятельности. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на X между-

народной научно-практической конференции «Теоретические и практиче-

ские аспекты развития современной науки» в г. Москве в 2013 г.; на V 

международной научно-методической конференции «Современные про-

блемы высшего профессионального образования» в г. Курске в 2013 г.; на 
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10-ой международной телеконференции «Актуальные проблемы совре-

менной науки» в г. Томске в 2013 г.; на Международной научно-

практической конференции «Наука и образование в современном мире» в 

г. Москве в 2013 г. 

Основные результаты исследования отражены в девяти статьях, три 

из которых опубликованы в журнале, входящем в Перечень ведущих ре-

цензируемых научных журналов и изданий ВАК России, «Ученые записки. 

Электронный научный журнал Курского государственного университета» 

(2013–2014 гг.). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, за-

ключения, содержит библиографический список и приложения, содержа-

щие материалы, используемые в ходе опытно-экспериментальной работы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-

ХИМИКОВ В РАМКАХ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА И НИР. 

 

1.1. Психолого-педагогическая сущность понятия «исследовательская 

компетенция» студентов-химиков 

 

В связи с интенсивным развитием всего мирового сообщества в со-

временных условиях возникло мировое образовательное пространство, и 

образование приобрело статус общечеловеческой ценности. Вместе с тем, 

современное состояние образования как очень динамичной развивающейся 

системы сложно и противоречиво. С одной стороны, грандиозные дости-

жения в этой области легли в основу социальных и научно-

технологических преобразований, с другой – расширение сферы образова-

ния и изменение его статуса сопровождаются обострением проблем в этой 

сфере [26]. 

Настоящий период в развитии системы образования является своего 

рода информационной революцией, направленной на формирование ново-

го информационного общества. Это явилось следствием возрастающей ро-

ли знаний, непрерывного обновления информации, лавинообразного роста 

её объёма. 

Научная разработка проблем управления качеством образования ста-

ла возможной с появлением большого числа педагогических теорий и раз-

витием инновационных образовательных технологий, возникших на осно-

ве нарастающего информационного поля и в связи с переходом педагогики 

на системный стиль. 

Одним из способов реагирования на современную ситуацию является 

поиск обеспечения качества образования, а также способа изменения дан-

ной ситуации, воздействия на нее как в настоящем, так и в будущем. 
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«Классическая модель» образования фактически исчерпала себя, что 

становится все более очевидным в свете предъявляемых к образованию 

требований современным обществом и производством. 

Вместе с тем, она несла в себе и ряд позитивных моментов, в том 

числе и национальные традиции, которые должны быть непременно со-

хранены в новых концепциях и системах образования. 

Поиск новых философских и педагогических идей создает концепту-

ально новую интеллектуальною основу для современной педагогики, над 

созданием которой работают многие ученые. 

Важнейшая цель современного отечественного профессионального 

образования – не только дать будущему специалисту определенный ком-

плекс знаний и умений, но и создать у него установку на самообучение и 

саморазвитие. Только непрерывное стремление к овладению профессио-

нальными навыками является основой для продолжения учебы в течение 

всей жизни. Современная высшая школа призвана обеспечить такой уро-

вень образования выпускников, который соответствует их способностям, 

интересам и потребностям, а также гарантирует их конкурентоспособность 

в условиях рыночной экономики, дает возможность трудоустройства и бу-

дущего профессионального роста [26]. 

Несомненно, воспитание такого специалиста, личности с высоким 

уровнем саморазвития и самообучения, возможно только через четкую ор-

ганизацию учебной, учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности. В этом случае студент, опираясь на соб-

ственный опыт самостоятельного добывания знаний в учебном процессе, 

будет стремиться аналогично действовать и в своей будущей профессио-

нальной деятельности. 

В основу важнейших характеристик профессионала-химика положе-

ны такие качества молодого специалиста, которые быстрее помогут ему 

адаптироваться в самостоятельном, ответственном и творческом выполне-
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нии поставленных перед ним задач. Выпускник, обладающий исследова-

тельской компетенцией, умеет активно и продуктивно анализировать фак-

тическую информацию, создавать и выбирать новые, более эффективные 

алгоритмы, ресурсы, технологии, а не только пользоваться готовыми, по-

рой устаревшими. 

Однако педагогические подходы, направленные на формирование 

исследовательской компетенции, не отвечают современным требованиям к 

подготовке специалистов, а значит, необходимы поиски новых подходов, 

методов и приемов, направленных на создание нового образовательного 

продукта. 

Изменение цели образования, а именно направление его не на фор-

мирование знаниевого уровня, а на формирование личностных качеств, 

позволяющих будущему специалисту быть компетентным в вопросах про-

фессиональной деятельности, привело к появлению компетентностного 

подхода. 

Целью компетентностного подхода является установление соответ-

ствия между знаниями и умениями, приобретаемыми выпускниками вуза, 

и требованиями к профессиональным качествам, предъявляемыми рынком 

труда, а также сглаживание различия между учебной и профессиональной 

деятельностью. Если образование, начиная с Я.А. Коменского, оперирова-

ло такими единицами, как знания, умения и навыки, то профессиональная 

сфера оперирует компетенциями. Таким образом, проблема заключается в 

том, как трансформировать знания, умения и навыки в компетенции [126]. 

Компетентностный подход органично сочетается с утвердившимися 

в педагогической науке деятельностным и личностно-ориентированным 

подходами, они находятся в условиях паритетной комплементарной оппо-

зиции, взаимодополняя и обогащая идею эффективной социализации лич-

ности [177]. Ключевое понятие компетентностного подхода – компетен-

ция. В педагогической литературе дано множество определений понятиям 
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компетенция и компетентность, причем до сих пор нет единства в пони-

мании сущности этих терминов. 

В словаре иностранных слов компетенция (от лат. ‘принадлежность 

по праву’) определяется как: 

- круг полномочий какого-либо органа или должностного лица; 

- круг вопросов, в которых данное лицо обладает познанием и опы-

том [54, 114]. 

С.Е. Шишов определяет компетенцию как способность, основанную 

на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретаются благо-

даря обучению [213]. 

И.А. Зимняя под компетенцией понимает некоторые внутренние, по-

тенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, пред-

ставления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отно-

шений), выявляющиеся в компетентностях человека [109, 107]. 

В.Т. Ащепков отмечает, что компетенция – это, с одной стороны, 

«соответствие определенному уровню умственного, физиологического 

развития и определенной сумме знаний», с другой – «развитие комплекса 

навыков личности, взаимосвязанных с развитием ее «Я» [23]. 

B.C. Лазарев считает, что необходимо давать деятельностное опре-

деление понятию «компетенция», включив его «в логическую структуру 

понятийного аппарата деятельностного подхода, согласно которому иметь 

компетенцию – значит обладать всем, что необходимо для успешного ре-

шения каких-то задач» [146]. 

Д.А. Иванов определяет компетенцию как способность успешно от-

вечать на индивидуальные или общественные требования или выполнять 

задание (вести деятельность) [113]. 

А.В. Хуторской считает, что компетенция – это отчужденное, зара-

нее заданное требование к подготовке человека. Она включает совокуп-

ность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, спо-
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собов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним [203, 204]. 

Определение, данное А.В. Хуторским, более всего подходит для 

нашего исследования, поэтому в дальнейшем мы будем опираться на него. 

Таким образом, если компетенцию можно рассматривать, как свой-

ство (качество), то компетентность может рассматриваться как обладание 

этим свойством, проявляющееся в деятельности. Покидая стены вуза, вы-

пускник должен обладать определенными компетенциями. Компетентным 

можно стать, овладев определенными компетенциями и реализуя их в опы-

те конкретной деятельности [205]. 

Сегодня понятие компетенция чаще применяется для обозначения: 

• образовательного результата, выражающегося в подготовленности, 

«приспособленности» выпускника, в реальном владении методами, сред-

ствами деятельности, в умении справиться с поставленными задачами; 

• такой формы сочетания знаний, умений и навыков, которая позво-

ляет ставить цели по преобразованию окружающей среды и достигать их. 

Таким образом, понятие «компетенция» значительно шире понятий «зна-

ния», «умения», «навыки», так как включает в себя направленность лично-

сти (мотивацию, ценностные ориентации), её способности преодолевать 

стереотипы, чувствовать проблемы, проявлять проницательность, гибкость 

мышления, характер (самостоятельность, целеустремлённость, волевые ка-

чества). 

Наше исследование направлено на формирование исследовательской 

компетенции, поэтому необходимо проанализировать понятие «исследова-

тельская компетенция», трактуемое учеными по-разному. 

В основе понятия «исследовательская компетенция» лежит базовая 

категория «исследовательская деятельность». B.C. Лазарев считает, что 

«иметь знания и какие-то умения – еще не значит быть компетентным». 
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Как практические, так и умственные действия формируются в деятельно-

сти и не просто спонтанной, а последовательной, осознанной, складываю-

щейся в опыт [146]. Следовательно, все компоненты способа решения ис-

следовательской задачи должны быть синтезированы в целостную функ-

циональную систему. Таким образом, можно уверенно утверждать, что 

любая исследовательская компетенция могут формироваться только в ис-

следовательской деятельности. 

В.К. Крахоткиной исследовательская деятельность студентов рас-

сматривается как эффективное средство формирования умений и навыков 

самостоятельной работы, потребности в самообразовании, совершенство-

вании качества профессиональной подготовки будущих специалистов, 

подготовки их к активной творческой деятельности. При этом автором 

подчеркивается, что в учебных исследованиях должны принимать участие 

все студенты, элементы исследования должны присутствовать при изуче-

нии всех дисциплин; исследовательские задания должны выполняться не 

только в курсовых и дипломных работах, но и на лабораторном практику-

ме [149]. 

Так, К.П. Ягодовский, исключительный сторонник применения ис-

следовательского метода в естествознании, писал: «Никто, сколько-нибудь 

близко стоящий к вопросам образования, не может себе представить воз-

можность сообщить обучающимся все знания исключительно методом 

непосредственного исследовательского разрешения всех научных вопро-

сов, всех научных систем» [217]. 

В.И. Андреев считает, что границы применения исследовательского 

метода зависят от развития умений и способностей студентов; от учебного 

материала; времени; уровня методической подготовки преподавателя и его 

творческих способностей. 

По В.И. Андрееву, «учебно-исследовательская деятельность – это 

организуемая педагогом с использованием преимущественно дидактиче-
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ских средств косвенного и перспективного управления деятельность уча-

щихся (студентов), направленная на поиск объяснения и доказательства 

закономерных связей и отношений экспериментально наблюдаемых или 

теоретически анализируемых фактов, явлений, процессов, в которой доми-

нирует самостоятельное применение приемов научных методов познания и 

в результате которой учащиеся (студенты) активно овладевают знаниями, 

развивают свои исследовательские умения и способности». 

Развитие человека в интеллектуальной и нравственной области, а 

также вовлечение его в разнообразную самостоятельную деятельность рас-

сматривается как стратегическое направление развития образования. 

Исследовательская деятельность является одной из форм творческой 

деятельности, не только направленной на формирование учебно-

познавательной компетенции и развитие творческих, умственных способ-

ностей, но и на развитие профессиональных качеств обучающихся. 

И.М. Агибова считает учебно-исследовательскую работу студентов 

подготовительным этапом к проведению на высоком уровне научно-

исследовательской работы. Основной ее задачей, по мнению ученого, яв-

ляется ознакомление студентов с современными методами научного по-

знания, формирование умений и навыков самостоятельной исследователь-

ской работы, повышение их активности и самостоятельности в ходе учеб-

ного процесса. Учебно-исследовательская работа является средством раз-

вития творческих способностей студентов [4]. 

В.Ф. Балашова готовность студента к научно-исследовательской дея-

тельности рассматривает в совокупности со следующими компонентами: 

• мотивационным, проявляющимся в осознании значимости знаний о 

научно-исследовательской деятельности, наличии положительного мотива 

к осуществлению научно-исследовательской деятельности, личностного 

смысла в научно-исследовательской деятельности, удовлетворенностью 

собственной научно-исследовательской деятельностью; 



 

 

21

• ориентационным, включающим в себя представление о логике и 

этапах научного познания, структуре научного исследования, этапах науч-

но-исследовательской деятельности, экспериментальных основах изучения 

исследуемых объектов, способах получения и обработки результатов; 

• деятельностным, определяющим умения планировать и реализовы-

вать собственную исследовательскую деятельность, работать с литерату-

рой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, вы-

являть противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор со-

ответствующих средств и методов для проведения исследования, делать 

выводы; 

• рефлексивным, предполагающим способность к самоанализу, объ-

ективной самооценке, самокритике, готовность к преодолению трудностей, 

выявлению и устранению их причин [1]. 

О.В. Ушакова в своем исследовании на основе анализа работ Е.В. 

Набиевой, А.В. Хуторского, А.С. Обухова и Е.В. Феськовой построила мо-

дель формирования исследовательской компетентности обучающихся, в 

основу которой она положила исследовательскую компетенцию как со-

ставляющую ценностно-смысловой, личностного самосовершен-

ствования, социально-трудовой, учебно-познавательной, общекультурной, 

информационной и коммуникативной компетенций [204, 202]. 

А.В. Хуторской считает, что исследовательская компетенция – это 

знания, представления, программы действий, системы ценностей и отно-

шений, которые затем выявляются в исследовательской компетентности в 

деятельностных, актуальных проявлениях [203, 205]. 

Н.И. Плотникова под исследовательской компетенцией понимает ис-

следовательские способности и умения, связанные с анализом и оценкой 

научного материала [167]. 

Е.В. Бережнова рассматривает исследовательскую компетенцию как 

особую функциональную систему психики и связанную с ней целостную 
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совокупность качеств человека, обеспечивающую ему возможность быть 

эффективным субъектом исследовательской деятельности [37, 38]. 

По мнению Ю.А. Комаровой, содержательную сторону исследова-

тельской компетенции составляют структурные блоки: когнитивный, про-

гностический и организационный компоненты [125]. 

Когнитивный компонент предусматривает наличие способности к 

активному познанию. Реализация когнитивного компонента предполагает 

извлечение, преобразование и конструирование знания. 

Прогностический компонент включает в себя знания, навыки и уме-

ния, обеспечивающие предвидение и предварительную оценку результатов 

исследования, что связано с прогнозированием и проектированием научно-

исследовательского процесса. 

Организационный компонент представлен знаниями, а также прак-

тическими навыками и умениями реализации конкретного научного про-

цесса, эксперимента, опыта и т. д. [125]. 

Н.Н. Ставринова, исходя из модели деятельности А.H. Леонтьева, 

выделила четыре группы компонентов исследовательской компетенции 

педагога: когнитивный, мотивационный, ориентировочный, операцио-

нальный [148]. 

Когнитивный компонент представляет собой совокупность знаний и 

понятий, которые необходимы студенту для постановки и решения иссле-

довательских задач в профессиональной деятельности. 

Мотивационный компонент определяет смысл, который исследова-

тельская деятельность имеет не вообще, а для конкретного человека. 

Ориентировочный компонент отражает совокупность умений, обес-

печивающих выявление потребности в каких-то знаниях и построение об-

раза того, как оно может быть получено в существующих условиях. 

Операциональный, или технологический, или компонент исследова-

тельской компетентности – это совокупность умений субъекта выполнять 
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исследовательские действия, необходимые для решения исследователь-

ских задач в профессиональной деятельности [148]. 

О.В. Ушакова считает, что основными компонентами исследователь-

ской компетенции являются мотивационно-личностный, интеллектуально-

творческий, когнитивный и действенно-операционный. 

Мотивационно-личностный компонент представляет собой систему 

мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых отношений обучаю-

щихся к окружающему миру, действительности, людям, самому себе, сво-

им способностям. 

Указанный компонент характеризует потребность обучающихся в 

исследовательской деятельности, их познавательную активность, способ-

ность к преодолению когнитивных трудностей, самостоятельность в про-

цессе познания, принятия решений и их оценки. 

Интеллектуально-творческий компонент отвечает за развитие позна-

вательных процессов и учебных навыков (общий уровень и динамика раз-

вития), уровень интеллекта обучающихся, их экспериментального мышле-

ния. 

Здесь рассматривается интеллект не как уровень знаний, словарный 

и понятийный запас обучающегося, его умение пользоваться им, а, глав-

ным образом, его способность к творчеству. Творческие качества: вдох-

новленность, фантазия, гибкость ума, чуткость к противоречиям, раско-

ванность мыслей, критичность, наличие своего мнения – определяют про-

цессуальную готовность обучающегося к решению проблем и преобразо-

ванию действительности. 

Когнитивный компонент включает в себя систему знаний в разных 

областях науки, усвоение которых обеспечивает формирование в сознании 

обучающихся научной картины мира, вооружает диалектическим подхо-

дом к познавательной деятельности. Для исследовательской деятельности 

это, в первую очередь, знание сущности и технологии основных методов 
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исследования, умение чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, 

отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонима-

ние вопроса, анализировать полученные данные и формулировать грамот-

ные выводы. 

Действенно-операционный компонент характеризует качества, необ-

ходимые для проведения самого исследования. В общем плане это способ-

ность осознавать цели учебной деятельности и умение их пояснить, спо-

собность к нормальному творчеству. В более узком понимании это виде-

ние проблемы, постановка вопросов, выдвижение гипотезы, способность 

классифицировать имеющиеся или полученные данные, наблюдение за 

процессами и т.д., овладение навыками проведения экспериментов, умение 

структурировать материал, формулировать выводы и умозаключения, объ-

яснение, доказательство и защита собственных идей [198]. 

Как видим, формирование исследовательской компетенции способ-

ствует развитию всех компонентов личностных свойств обучающегося. 

Поэтому, значимым для нас выступает следующее определение исследова-

тельской компетенции бакалавров-химиков: исследовательская компетен-

ция бакалавров-химиков – это неотъемлемая часть личностного образова-

ния, отличающаяся устойчивой мотивацией, которая выражается в нали-

чии у выпускников: знаний в области организации исследовательской дея-

тельности, владений специальными умениями и навыками, опыта творче-

ской деятельности, обеспечивающих дальнейшее личностное развитие бу-

дущих профессионалов. Актуальной для нас в процессе формирования ис-

следовательской компетенции становится развитие следующих исследова-

тельских качеств  личности: 

- мотивационных, характеризующих отношение личности к исследо-

вательской деятельности (уровень сформированности исследовательского 

интереса, желания и стремления добиться успеха в этом виде деятельно-

сти); 
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- операционных, включающих в себя умственные приемы и операции, 

применяемые личностью в исследовательской деятельности; 

- организационных, подразумевающих умение и способность обуча-

ющегося применять приемы  самоорганизации исследовательской деятель-

ности; 

- коммуникативных, предполагающих умение и способность обучаю-

щегося к сотрудничеству. 

Итак, исследовательская компетенция в подготовке студента-химика 

в рамках настоящей работы выступает как ключевая позиция, отвечающая 

всем предъявляемым требованиям к компетенциям такого уровня: 

• носит надпредметный характер (формируется и функционирует в 

рамках не одной, а нескольких смежных научных областей и носит меж-

дисциплинарный характер, позволяющий решать метазадачи); 

• является многофункциональной, то есть овладение ею позволяет 

решать различные проблемы в профессиональной, социальной и повсе-

дневной жизни; 

• является многомерной, так как представлены и знания, и способы 

деятельности, и личностные свойства. 

Эти исходные позиции служат базой для определения требований к 

процессу реализации формирования исследовательской компетенции бака-

лавров- химиков, помогают обосновать концептуально-теоретические ос-

новы нашего исследования в плане моделирования и проектирования про-

цесса обучения, направленного на развития важнейших профессиональных 

качеств будущего специалиста. Эффективное формирование исследова-

тельской компетенции помогает в реализации сложного и многовекторного 

процесса подготовки студентов к будущей профессиональной деятельно-

сти. Это тот путь, который позволит студентам-бакалаврам, осваивающим 

основную образовательную программу по направлению подготовки «Хи-

мия», в достаточно короткий промежуток времени (4 года) научиться ра-
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зумно, грамотно работать с информацией, находить оптимальное решение 

экспериментальных проблем, правильно интерпретировать результаты ис-

следования, анализировать социальные аспекты своих исследований, а 

также овладеть рядом необходимых общекультурных компетенций, обо-

значенных во ФГОС. Большая доля составляющих исследовательской 

компетенции формируется у бакалавров данного направления  в рамках 

лабораторного практикума. 

 

1.2. Особенности формирования исследовательской компетенции ба-

калавров-химиков 

 

Учебная деятельность студента по формированию исследователь-

ской компетенции должна быть организована таким образом, чтобы он мог 

самостоятельно планировать, реализовывать и контролировать её. Это 

возможно за счет внедрения в образовательный процесс различных совре-

менных образовательных подходов (системного, деятельностно-

компетентностного, рационального, рефлексивно-деятельностного), кото-

рые должны опираться на ряд общепедагогических принципов. 

Учитывая сложность и разносторонность процесса предметного обу-

чения, можно выделить принципы гуманизации, системности, управляемо-

сти и оптимальности, а также принцип рациональности, являющийся регу-

лятивным, системообразующим, накладывающимся на совокупность дру-

гих и взаимосвязанный с принципом иррациональности принцип разнооб-

разия рационализации. 

Принцип гуманизации связывает основные педагогические понятия 

(воспитание, обучение, развитие); отражает активную роль личности; ори-

ентирует на развитие интеллектуальных, духовных и физических качеств; 

рассматривает обучаемого как субъект рационального управления каче-

ством образовательного процесса. Реализация этого принципа связана с 
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рассмотрением рационализации процесса предметного обучения в контек-

сте социальных и духовно-нравственных проблем. 

Принцип системности используется на обобщающем этапе научных 

исследований, он отражает основные закономерности педагогического 

процесса как социальной системы. Для того чтобы система правильно 

функционировала, необходима как научная организация, так и рациональ-

ное управление ею. Поэтому очень важно в образовательной системе со-

блюдать целостность и интегрированность. 

Любая система, в том числе и педагогическая, имеет свои «систем-

ные требования», то есть то, что позволяет сохранять ее, а именно: 

- алгоритм и программа действий; 

- научный характер управления системой и способы формирования 

ее элементов. 

Говоря о системных требованиях, необходимо помнить о функцио-

нальных связях внутри системы, рациональное управление которыми при-

ведет к эффективной деятельности всех подсистем. 

Принцип управляемости предполагает применение основных правил, 

требований, которым следует субъект управления при формировании и ре-

ализации управляющих воздействий. Выступает этот принцип как основ-

ная форма сознательного и оптимального использования законов управле-

ния в практике управления учебно-воспитательным процессом по химии. 

Данный принцип определяет следующие требования к системе управления 

качеством процесса обучения химии: устойчивость, адаптивность, откры-

тость, рациональность; к рациональной организации процесса предметного 

обучения: эффективность, оперативность, экономичность, прогностич-

ность; к качеству обучения: соответствие стандарту, измеряемость. Реали-

зация данного принципа предполагает: 
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- создание методической системы научного управления качеством 

учебно-воспитательного процесса по химии, реализацию системно-

целевого подхода при формировании её структуры и функций; 

- формирование критериально-оценочной базы  управления качеством 

образовательного процесса по химии; 

- разработку и применение современных образовательных технологий 

как фактора рационализации учебного процесса по химии и как среды для 

использования совокупности требований и приёмов организации деятель-

ности обучаемых в ходе учебного процесса, а также методов управления 

им. 

Принцип рациональности предполагает рассмотрение образователь-

ного процесса как целостной и организованной системы, поскольку он ос-

новывается на установлении объективных законов функционирования пе-

дагогической системы и тенденций развития современного образования. 

Реализация данного принципа предполагает усовершенствование, улучше-

ние, введение более целесообразной организации процесса обучения в со-

ответствии с потребностями общества. Этот принцип позволяет осуществ-

лять проектирование учебно-познавательной деятельности обучаемых в 

любой момент учебного процесса как системы, а также обеспечивает его 

функционирование и развитие. Принцип рациональности, ориентирован-

ный на построение общих алгоритмов, технологических схем, чёткое вы-

полнение требований ФГОС, не отрицает, а предполагает инновационную 

деятельность как высшую ценность модернизации образования, включая 

инновационные процессы, на которые прежде всего и ориентируется со-

временная педагогическая технология, отражая рациональную организа-

цию этого процесса и сохраняя при этом позитивные стороны традицион-

ного обучения. 

Принцип оптимальности очень важен при всех подходах, формиру-

ющих исследовательскую компетенцию, так как являются основными для 
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обучения студентов поиску наиболее рациональных и оптимальных путей 

решения исследовательской проблемы. Под оптимальным мы понимаем и 

выбор тех условий эксперимента, которые позволят решить исследова-

тельскую задачу более эффективно. 

Применение данных принципов для формирования исследователь-

ской компетенции может быть реализовано путем внедрения выверенных, 

обоснованных методов и методик, основными принципами которых долж-

ны быть следующие: 

- принцип рационального сочетания компонентов содержания обу-

чения, на основе которого изменяются следующие аспекты содержания 

обучения: материальный аспект, включающий основные законы и понятия 

химии; идеальный – крупные темы и разделы; процессуально-

деятельностный, предполагающий разработку практических работ в соот-

ветствии с выше обозначенными аспектами; мотивационный и ценностно-

ориентированный аспект, рассматривающий чувства и эмоции, вызывае-

мые взаимодействием выделенных компонентов содержания обучения; 

- принцип развития исследовательских потребностей, требующий 

особого уровня подготовки студентов, без которого невозможно достиже-

ние конкретной цели обучения. Принцип развития исследовательских по-

требностей обеспечивает формирование у студентов новых, иногда экс-

клюзивных образовательных потребностей, которые сам субъект обучения 

может определить только после достижения поставленной цели. 

Реализация этого принципа требует особого пересмотра и доработки 

не только программ к соответствующим дисциплинам, но и практикумов, 

учебных пособий. 

- принцип осознанности, который приобретает особое значение в со-

временном профессиональном образовании, но в силу отсутствия особых 

методов обучения часто бывает не реализован. 



 

 

30

В нашем случае этот принцип направлен на осознанное восприятие 

студентом параметров процесса обучения, которые обычно диктуются 

преподавателем. Студенту важно в этом случае не только самостоятельно 

выбрать траекторию исследования, но и эффективно и осознано организо-

вывать свои учебно-исследовательские и научно-исследовательские дей-

ствия. 

Сложность и многогранность процесса формирования исследова-

тельской компетенции у бакалавров химии требует разработки новых ме-

тодов обучения. Одним из таких методов является метод паттернов, кото-

рый используется при планировании научно-исследовательской или учеб-

но-исследовательской работы, когда в планировании будущей работы воз-

никает необходимость четко выстроенного плана и механизма ее реализа-

ции. 

Эта методика рационально-системного анализа, позволяет выявить 

логическую последовательность теоретико-экспериментальных шагов для 

достижения поставленной цели. 

Метод паттернов предполагает выделение главной цели, а затем, в 

зависимости от этапов работы, ряд подцелей, которые, в свою очередь, 

разделяются на функции. Для главной цели, подцелей и функций должны 

быть выделены критерии их выполнения и коэффициент важности для 

данной работы. 

Этот метод помогает в реализации мозгового штурма при групповом 

выполнении исследовательской работы, учит умению слушать и слышать, 

а четкое выявление целей и подцелей – это хороший тренинг знаниевого 

уровня. 

Второй путь применения метода паттернов в рациональном подходе 

– это использование готовых конструкций и химических лабораторных 

установок при синтезе определенных веществ. 



 

 

31

Пространственно ориентированные шаблоны помогают студентам 

понимать логику экспериментальной установки, мыслить модулями, что 

позволяет рационально распределять время работы в лаборатории. 

Преимущество модульного проектирования позволяет в случае 

удачного решения использовать его неоднократно при синтезе других ве-

ществ. Кроме того, такая рационализация упрощает выполнение сложно-

стей разработки, а правильно подобранный шаблон помогает студентам 

выбрать наиболее подходящий вариант синтеза. 

Характер и объем содержания обучения на начальном этапе должны 

учитывать стартовый уровень обученности студентов и специфику про-

фессиональной подготовки будущего специалиста, а методическая кон-

цепция требует разработки современных средств обучения.  

Под профессионализмом в химическом образовании мы понимаем 

устойчивое свойство личности, которое дает возможность осуществлять 

продуктивную учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую 

деятельность. 

Целостность структуры формирования исследовательской компетен-

ции в рамках химического лабораторного практикума обеспечивается ори-

ентацией на развитие всех ее компонентов (рис. 1):- информационно-

когнитивного; процессуально-рационального; мотивационно-личностного; 

рефлексивного. 

Практикум позволяет перевести формирование исследовательской 

компетенции в плоскость практических действий на основе интеграции и 

целостности естественнонаучных знаний, умений и навыков. Наряду с 

усвоением знаний здесь постоянно осуществляется конструирование про-

фессиональной деятельности с учетом последовательности, логичности, 

систематичности, самостоятельности и творческой активности. На наш 

взгляд, организованная на его основе работа, позволяет в большей степени 
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достичь синхронности, согласованности и преемственности в деятельно-

сти. 

 

Рис. 1. Компоненты профессиональных исследовательских компетенций 

 

преподавателей, работающих на разных курсах, с учетом научно выстро-

енных общих требований к каждой ступени образования. В этом случае 

возможности осмысления собственных профессиональных действий по 

формированию исследовательской компетенции значительно повышаются, 

а ключевые элементы самостоятельной познавательной активности обуча-

ющихся становятся более ясными и понятными. 

Ни одна из форм учебной работы студентов не дает такого проявле-

ния активности, инициативы, наблюдательности и самостоятельности в 

принимаемых решениях, как лабораторно-практические занятия. Данной 

форме занятий со студентами, обучающимися по направлению подготовки 

020100 «Химия» отводится более 60 % учебного времени, а это означает, 

что именно здесь идет основная работа по формированию и развитию про-

фессиональной исследовательской компетенции. Если суммировать коли-

чество часов, приходящихся на лабораторно-практические занятия на раз-

ных курсах по разным дисциплинам химического цикла, к общему количе-

ству часов, то мы отмечаем их большой объем, лишь с незначительными 

информационно-
когнитивный;  
процессуально-
рациональный 
мотивационно-
личностный;
рефлексивный компонент.

Профессиональная  
исследовательскаяк

омпетенция  

КОМПОНЕНТЫ 
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колебаниями от курса к курсу (результаты анализа соотношения аудитор-

ных часов данной организационной формы занятий в учебных планах 

направления подготовки «Химия» приведены в таблице 1 и рис. 2). 

 

Таблица 1 

Процентное соотношение часов лабораторно-практических занятий в 

учебных планах направления подготовки «Химия» с общим количеством 

аудиторных часов 

№ п/п Курс 

Общее количество 

аудиторных часов по 

химическим 

дисциплинам 

Процентное соотноше-

ние лабораторных заня-

тий к общему 

количеству часов 

1. 1 428 67,3 

2. 2 334 68,9 

3. 3 874 57,2 

4. 4 762 61 

 

Рис. 2. Соотношение лабораторно-практических занятий с общим коли-
чеством часов. 

1 2 3 4

Прочие  % 32,7 31,1 42,8 39

Лабораторные занятия % 67,3 68,9 57,2 61

Соотношение лабораторно-практических занятий с 
общим количеством часов по учебному плану
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Как следует из данных таблицы 1, это соотношение колеблется от 57 

% до 69 %. 

Но, несмотря на большой объем часов, отводимых на проведение ла-

бораторно-практических занятий, их вклад в формирование исследова-

тельской компетенции бывает неоправданно низким. Ниже мы приводим 

лишь некоторые причины такой низкой эффективности: 

 слабо выраженная мотивационная составляющая для развития и со-

вершенствования экспериментальных навыков;  

 неэкономное расходование времени на активизацию знаний при про-

ведении эксперимента; 

 нерациональная организация труда при выполнении эксперимен-

тальной работы; 

 слабо выраженная активность и самостоятельность студентов в по-

становке целей и задач выполняемого лабораторного эксперимента; 

 неумение работать с различными информационными источниками; 

Проведенный нами анализ данных опроса преподавателей и сотруд-

ников научно-исследовательских лабораторий, работающих по естествен-

нонаучному направлению в Курском государственном университете (всего 

в опросе приняло участие 19 человек), а также анализ научно-

методической литературы, подтвердил предположение о том, что эффек-

тивность работы по формированию исследовательской компетенции при 

выполнении эксперимента возрастает, если выполняются следующие усло-

вия: 

1) усиливается роль исследовательских методов обучения в лабора-

торном практикуме, включающем различные виды поисковой деятельно-

сти, что развивает творческое начало личности, его рефлексивные способ-

ности; 

2) усиливается роль мотивационного компонента за счет реальных 

перспектив востребованности на рынке труда специалиста, знающего и 
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умеющего работать в современной химической лаборатории, для чего 

необходима хорошо продуманная, неформальная и систематическая науч-

но-исследовательская работа в лабораториях, оснащенных современным 

оборудованием и измерительными приборами; 

3) используются передовые информационные технологии, в том 

числе и мультимедийные, компьютерное моделирование для выполнения 

эксперимента и предсказания его результатов; 

4) у студентов развиваются способности к рациональной организа-

ции своего труда на научной основе; 

5) развиваются важнейшие навыки в поиске и обработке информа-

ции, необходимой для выполнения исследовательского эксперимента, 

внедрения нового оборудования, подбора современных материалов и хи-

мической посуды для сборки экспериментальных установок; 

6) у обучающихся формируются навыки самоорганизации с учетом 

их собственных познавательных интересов при планировании, выполнении 

и обработке результатов эксперимента; 

7) у студентов развиваются способности к оцениванию результатов 

своей деятельности и адекватному восприятию неудач; 

8) организуется и развивается на базе кафедры исследовательская 

лаборатория, оснащенная современным оборудованием. 

Мы отдаем себе отчет в том, что указанное нами в последней пози-

ции условие для развития исследовательской компетенции требует боль-

ших материальных затрат и немалой организационной работы. Но заяв-

ленная сегодня образовательная стратегия на развитие научно-

исследовательских лабораторий на базе вуза, работа по тесному взаимо-

действию с исследовательскими центрами предприятий и организаций за-

ставляет руководителей любого ранга работать в этом направлении. Толь-

ко в этом случае мы можем подготовить современного специалиста, уме-

ющего работать не только по шаблону, но и инициативно, творчески, т.е. 
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проявить себя как исследователь. Если материальные возможности вуза не 

позволяют организовать такого рода лабораторию, то необходимо искать 

партнеров-работодателей, на базе предприятий которых возможно прово-

дить такие работы в рамках НИР того или иного курса. Скорее всего, та-

кую практику вряд ли могут пройти все студенты курса, необходим отбор 

наиболее подготовленных студентов. Это, на наш взгляд, повышает роль 

мотивационной составляющей в развитии исследовательской компетен-

ции. 

Мы также убеждены, что высокий образовательный и творческий по-

тенциал данного вида учебной деятельности проявляется в том, что проис-

ходит развитие не только учебно-экспериментальной субъектной активно-

сти обучающегося, но и его умений работать в коллективе в сотрудниче-

стве с сокурсниками при выполнении научно-исследовательской работы. В 

этом случае он может проявить себя как хороший организатор и координа-

тор синхронности действий экспериментаторов в научно-

исследовательской группе студентов. 

При формировании исследовательской компетенции мы, прежде все-

го, обращаем внимание на совершенствование принципов отбора опти-

мального содержания курса, его структурирование применительно к со-

держанию лабораторно-практических занятий, согласно учебному плану и 

утвержденным программам. Необходимо также определить возможности 

более глубокого освоения тех или иных разделов курса с учетом выполне-

ния работы в научно-исследовательской лаборатории. Важны и некоторые 

аспекты внедрения как новых, так и традиционных педагогических техно-

логий, вопросы внимательного и разумного использования всех потенци-

альных возможностей различных средств и методов обучения. В этом слу-

чае внедрение современных педагогических подходов к организации рабо-

ты лабораторного практикума позволяет провести процесс формирования 

исследовательской компетенции более эффективно и целенаправленно. 
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Целесообразность и эффективность его применения объясняется тем, что 

он ориентирован не только на экономию сил и времени участников обра-

зовательного процесса, но и на оптимизацию использования рабочего вре-

мени. 

Данные процессы возможны только на основе развития самооргани-

зации, самоконтроля и поисково-творческих способностей. Все это являет-

ся важнейшими составляющими профессиональной исследовательской 

компетенцией, формирование которой позволяет повысить качество под-

готовки специалиста, умеющего качественно, оптимально быстро, ответ-

ственно и одновременно творчески решать задачи, стоящие при практиче-

ском выполнении тех или иных экспериментальных исследований. 

Таким образом, при формировании исследовательской компетенции в 

рамках лабораторного практикума перед нами стояла задача оптимально 

сочетать прагматичный, высоко организованный, научно продуманный 

подход к проведению эксперимента и тщательное его выполнение с твор-

ческой фантазией, раскрепощенностью, умением нестандартно мыслить, 

определяя новые пути решения поставленных задач. Необходимо было 

найти разумное и оптимальное соотношение рационального и иррацио-

нального в образовательной системе подготовки бакалавра. Эффективное 

решение большей части поставленных задач возможно только через хоро-

шо организованную работу лабораторного практикума. В этом случае обу-

чающимся создаются условия для формирования профессиональных и об-

щекультурных составляющих исследовательской компетенции, а значит, и 

для направленной подготовки выпускника к основным видам профессио-

нальной деятельности, указанным в образовательном стандарте: 

- научно-исследовательской, 

- педагогической (рис. 3). 
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Рис. 3. Виды будущей профессиональной деятельности  бакалавра-химика. 

 

Как видим, эта сложная многоплановая работа направлена на разви-

тие всех компонентов свойств личности обучающегося, заложенных в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте: информационно-

когнитивного, процессуально-рационального, мотивационно-личностного 

и рефлексивного. Чтобы процесс формирования исследовательской компе-

тенции имел систематический, последовательный и полный характер, нам 

необходимо было выявить их структурный состав. 

За основу такого подхода мы приняли будущее профессиональное 

направление деятельности выпускника, те качества молодого специалиста, 

которые быстрее помогут ему адаптироваться в самостоятельном, ответ-

ственном и творческом выполнении поставленных перед ним задач. 

В рамках нашего исследования, исходя из целостного, системного 

представления к требованиям формируемой исследовательской компетен-

ции и видам предстоящей профессиональной деятельности, были выделе-

ны четыре основные составляющие исследовательской компетенции (ИК). 

Мы предлагаем следующую их классификацию (рис. 4): 

  

Профессиональная
деятельность

Педагогическая
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Рис. 4. Схема составляющих исследовательской компетенции бакалавра-

химика 

 

Наличие таких составляющих исследовательской компетенций объяс-

няется более детальной их проработкой. Для практикующего педагога 

высшей школы важно сгруппировать составляющие исследовательской 

компетенции так, чтобы четко были обозначены не только поэтапные шаги 

по ее формированию, но и личностные позиции обучающихся относитель-

но принятия тех или иных будущих профессиональных действий. 

Мы исходили из того предположения, что наполняемость каждой со-

ставляющей исследовательской компетенции конкретным содержанием и 

определенной направленностью действий должна быть согласована с тре-

бованиями ФГОС к подготовке бакалавра-химика как в части готовности к 

выполнению будущих профессиональных действий, так и в части развития 

личностных качеств. В приложении 3 наглядно представлено соответствие 

содержательной части сформулированных ними основных составляющих 

исследовательской компетенции и требований ФГОС по направлению под-

готовки 020100 Химия. На наш взгляд, такая подробная расшифровка и 
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структура исследовательской компетенции позволяет преподавателю про-

следить развитие тех или иных составляющих у конкретного студента на 

каждом этапе обучения и вовремя направить свои действия на корректи-

ровку тех позиций обучающегося, которые у него сформированы  хуже 

всего. Основное содержание составляющих исследовательской компетен-

ции  сформулировано нами следующим образом: 

1. Профессионально-диагностическая 

1) способен использовать основные закономерности в системе фун-

даментальных естественнонаучных дисциплин и владеет современными 

научными методами решения профессиональных задач (ИК-1.1); 

2) владеет современными информационными технологиями по сбо-

ру, обработке, хранению и передаче информации при проведении самосто-

ятельных научных исследований (ИК-1.2); 

3) умеет работать с научной литературой и способен к её анализу с 

целью выбора направления и методов, применяемых в своей исследова-

тельской деятельности (ИК-1.3); 

4) способен к мысленному эксперименту и компьютерному модели-

рованию (ИК-1.4); 

5) умеет разрабатывать методики проведения эксперимента, верно 

подобрать и подготовить оборудование и материалы для его проведения с 

учетом техники безопасности (ИК-1.5). 

2. Научно-рационализаторская: 

1) способен к поиску альтернативных путей решения проблемы при 

рассмотрении вопросов современных методов получения и исследования 

новых веществ и реакций (ИК-2.1); 

2) имеет рационализаторские навыки внедрения нового оборудова-

ния, подбора современных материалов и химической посуды для сборки 

экспериментальных установок (ИК-2.2); 

3) способен организовать свой труд на научной основе и самостоя-
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тельно оценить результаты своей деятельности (ИК-2.3); 

4) способен проводить анализ полученных результатов, делать вы-

воды и формулировать предложения по их внедрению (ИК-2.4). 

3. Опытно-оценочная: 

1. Владеет методами регистрации, обработки и анализа результатов 

исследовательского эксперимента (ИК-3.1); 

2. Знает основы математической статистики при решении расчетных 

задач в химическом эксперименте и умеет их применять (ИК-3.2); 

3. Обладает способностью оценивать границы применимости явле-

ний, процессов, проявлений изучаемых закономерностей, объективно 

определить место и значение полученных результатов (ИК-3.3); 

4. Понимает принципы работы  современной научной аппаратуры и 

умеет работать на ней при проведении научных исследований (ИК-3.4). 

4. Мотивационно-личностная: 

1) обладает достаточно высоким уровнем мотивации к исследова-

тельской деятельности (ИК-4.1); 

2) обладает способностью к адекватному восприятию неудач, эмо-

циональному проявлению к успеху и переключению внимания на новые 

пути достижения поставленных целей (ИК-4.2); 

3) обладает навыками самоорганизации с учетом собственных по-

знавательных интересов при планировании и выполнении исследователь-

ского эксперимента (ИК-4.3). 

Данные составляющие исследовательской компетенции подчеркивают 

сложную взаимосвязь основных видов будущей профессиональной дея-

тельности. Они формируются и развиваются при изучении тех или иных 

теоретических материалов дисциплин учебного плана, практических дей-

ствий при работе в химической лаборатории, при разрешении тех или 

иных проблем в условиях выполнения научных исследовательских зада-

ний. На всех этапах учебного процесса важна организованная преподава-



 

 

42

телем самостоятельная работа студента, направленная на развитие профес-

сиональных действий. В рамках такой работы преподаватель не столько 

контролирует процесс, сколько предоставляет индивидуальную помощь, 

не позволяя ошибкам и неясностям накапливаться и затруднять последу-

ющую учебную работу. Его умение общения со студентами, умение орга-

низовать процесс обучения на паритетных началах, способствует более 

осмысленному восприятию всех учебных действий, а значит, и развитию 

профессиональной исследовательской компетенции. Это отражается и на 

общении обучающегося с другими участниками образовательного процес-

са, на его умении вести диалог с сокурсниками, на его желании осуществ-

лять самоконтроль и саморазвитие. 

Несомненно, внедрение современных образовательных подходов 

позволяет придать этому процессу систематический, последовательный, 

полный характер. Особенно это важно на начальном этапе обучения, когда 

закладывается сам подход к подготовке и выполнению химического экспе-

римента, идет формирование особого алгоритма действий эксперимента-

тора. Не менее важно и дальнейшее развитие за счет продолжения согла-

сованной работы преподавателей. 

Необходимой формой организации учебного процесса, помогающей 

более целостному и разностороннему подходу в этом направлении, являет-

ся научно-исследовательская работа в семестре, заложенная в учебных 

планах указанной специальности в 5, 6, 7 семестрах. Эта деятельность обу-

чающихся не должна проводиться формально, затрагивать только теорети-

ческие аспекты изучаемого предмета. Необходима продуманная опытно-

экспериментальная исследовательская составляющая. Как показывает 

практика, хорошо, когда она проходит в рамках общего проекта научных 

исследований кафедры. В этом случае студент имеет реальную возмож-

ность участвовать совместно с преподавателями в выбранном кафедрой 

направлении научно-исследовательской деятельности. Важным стимулом 
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в развитии и совершенствовании исследовательских навыков обучающих-

ся является тот факт, что, как правило, заказ на выполнение того или иного 

экспериментального исследования поступает от потенциального работода-

теля, а значит, такой специалист востребован на рынке труда. 

Так, на кафедре химии КГУ успешно работают оснащенные совре-

менным оборудованием и приборами научно-исследовательская лаборато-

рия органического синтеза и Испытательного центра анализа объектов 

окружающей среды и отходов. Они сотрудничают не только с исследова-

тельскими центрами Москвы, Курска, Белгорода, но и с предприятиями 

Курской области, где такие специалисты нужны сегодня. Все это привле-

кает студентов к научно-исследовательской работе, способствует их более 

мотивированному обучению, отражается на желании обучающегося каче-

ственно выполнять свои функции экспериментатора-исследователя, со-

вершенствовать свои профессиональные знания и экспериментальные 

умения и навыки. Об этом свидетельствует и постоянно растущее число 

студентов-участников и дипломантов различных научно-практических 

конференций, а также возросшее число выпускников, приглашенных сразу 

по окончании вуза на работу в профильные предприятия, организации, 

научно-исследовательские лаборатории. 

Эта форма работы позволяет выйти на более высокий уровень орга-

низации работы в химической лаборатории с одновременным развитием 

исследовательской компетенции, охватывающих все ранее выделенные со-

ставляющие. По характеру опытно-экспериментальной деятельности мож-

но судить о сформированности у студента поисково-творческой активно-

сти, а значит, и об уровне сформированности у него важнейших  личност-

ных составляющих исследовательской компетенции. 

Повышение требований к каждой ступени образования ведет за со-

бой и усложнение деятельности обучающегося на всех ее этапах. Работа в 

научно-исследовательских лабораториях предполагает большую долю са-
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мостоятельности на всех этапах лабораторного исследования. Она выпол-

няет роль своеобразного индикатора сформированности у студента важ-

нейших составляющих исследовательской компетенции в части научной 

организации труда и продуктивного использования рабочего времени. 

Важным в этом контексте является его умение четко, аккуратно и последо-

вательно выполнять исследование на современном оборудовании, научной 

аппаратуре, имеющих сложную компьютерную составляющую, а также 

владеть основами математической статистики и обработки результатов 

химического эксперимента с использованием современных мультимедий-

ных технологий и возможностей компьютерного моделирования. 

Анализируя и суммируя все составляющие работы студента в учебных 

лабораториях, в НИЛ Органического синтеза и Испытательного центра, мы 

пришли к выводу о важности и необходимости поэтапного определения 

уровня сформированности исследовательской компетенции на основе раз-

работанных критериев и показателей. 

При подборе средств измерения и оценивания мы опирались на такие 

процедуры педагогического измерения, которые были бы нетрудоемкими, 

давали действительно полезную информацию и были достаточно доступ-

ными. Ведущими в настоящем исследовании являлись методы структурно-

функционального и структурно-уровневого анализа результатов теорети-

ческих и экспериментальных исследований. 

Было выяснено, что для эффективной организации исследовательской 

деятельности в процессе обучения в вузе желательно опираться на такие 

критерии сформированности, которые позволяют качественно, грамотно и 

верно выстроить стратегию развития исследовательской компетенции. Эти 

критерии проявляются, прежде всего, в области знаний, умений и владений 

(ЗУВ) обучающихся. Они включены в нашей работе в информационно-

когнитивный и процессуально-рациональный критерии исследовательской 

компетенции. Но не менее важно рассмотреть критерии, определяющие 
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развитие их мотивационно-личностных и рефлексивных компонентов. 

Только учитывая такую разносторонность, можно говорить о качестве и 

полноте сформированности составляющих исследовательской компетен-

ции, основанных на требованиях ФГОС. 

Поэтому, в своем исследовании, мы выделяем следующие критерии 

эффективности сформированности исследовательской компетенции у ба-

калавров-химиков: информационно-когнитивный, процессуально-

рациональный, мотивационно-личностный и рефлексивный. (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 5. Критерии эффективности применения рационального подхода в 

формировании исследовательских компетенций в рамках лабораторного 

практикума 

Учет этих критериев позволяет также в полной мере оценить эффек-

тивность организации исследовательской деятельности студентов при обу-

чении в вузе. В основе всех перечисленных критериев лежит степень само-

стоятельности и творческий подход к выполнению тех или иных действий. 
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Такое комплексное видение процесса формирования исследователь-

ской компетенции позволяет оценить проблему в целом, во всех ее воз-

можных противоречиях. При формировании исследовательской компетен-

ции преподавателю необходимо не только сфокусировать свое внимание 

на получении студентами системы фундаментальных химических знаний, 

но и оценить правильность, осознанность выполнения всей совокупности 

практических действий в определенной последовательности при решении 

творческих задач. Не менее значимым является и создание условий для 

личностного саморазвития обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей, положительной мотивации в овладении исследовательскими 

компетенциями, что в конечном счете влияет на эффективность процесса 

овладения основами будущей профессии. На рисунке 6 представлены ос-

новные составляющие исследовательской компетенции и их проявление в 

конкретных знаниях и действиях, определяющих качество подготовки спе-

циалиста. 

Выяснив систему критериев оценки сформированности составляющих 

исследовательской компетенции, мы определили перечень показателей, 

которые позволяют охарактеризовать не только количественные, но и ка-

чественные их параметры. 

К основным показателям информационно-когнитивного критерия эф-

фективности исследовательской компетенции в первую очередь мы отно-

сим объем знаний и степень их усвоения; систематизация знаний, взаимо-

связь естественнонаучных знаний и их интеграция в сферу профессио-

нальных действий, так как творчество в исследовательской деятельности 

опирается на фундаментальные знания экспериментатора. 

Важнейшими показателями этого компонента мы считаем осознан-

ность теоретических основ изучаемого предмета, системность знаний, их 

глубину и полноту, взаимосвязь и интеграцию знаний различных разделов 
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химии и смежных с нею наук, сформированность профессионально значи-

мых знаний в единой системе данного направления в образовании. 

 Акцентируя внимание на возможностях использования теоретиче-

ских знаний в исследовательской деятельности, проводим анализ, синтез и 

сопоставление тех или иных фактов и закономерностей, рассматриваем 

возможности прогнозирования развития новых направлений с учетом по-

следних достижений в химической науке, современной приборной базы, 

инновационных технологий. Здесь важно рассмотреть определенный алго-

ритм действий по самостоятельному проведению исследовательского экс-

перимента, включающего в себя формирование цели, задач, умений по по-

иску, получению учебной и научной информации, ее анализу, переработке, 

хранению и использованию при проведении научных экспериментальных 

исследований. В этом случае действие сопровождается не просто экономи-

ей времени на формирование и освоение тех или иных фундаментальных 

химических понятий и закономерностей, но и получением более осознан-

ных и глубоких знаний в части использования их в ходе практической ра-

боты в лаборатории, а значит, и в профессиональной деятельности. 

В своем исследовании мы опираемся на определенную логику по-

этапного процесса усвоения знаний, что в итоге обусловливает изменение 

качества предметных знаний. 

Согласно этим показателям, мы можем контролировать степень 

сформированности на разных этапах обучения составляющих исследова-

тельской компетенции: ИК-1.1–1.5; ИК-2.1–2.4; ИК-3.1–3.4. 
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Рис. 6. Компоненты исследовательских компетенций в контексте критериев качества подготовки выпускника 

к профессиональной деятельности 

качество 
подготовки к 

профессиональной 
деятельности 

информационно-
когнитивный 

компонент

процессуально-
рациональный 

компонент

мотивационно-
личностный 
компонент

ИК 

1.2 

ИК 

2.3 

ИК 

3.1 

ИК 

2.2 

ИК 

3.2 

ИК 

4.3 

ИК 

4.1 
ИК 

2.4 

ИК 

4.2 

ИК 

1.1 

ИК 

1.4 

ИК 

3.3 

ИК 

1.3 

ИК 

1.5 

ИК 

3.4 

ИК 

2.1 

ИК 

3.4 



 

 

49

В своем исследовании мы опираемся на определенную логику по-

этапного процесса усвоения знаний, что в итоге обусловливает изменение 

качества предметных знаний. 

Согласно этим показателям, мы можем контролировать степень 

сформированности на разных этапах обучения составляющих исследова-

тельской  компетенции: ИК-1.1–1.5; ИК-2.1–2.4; ИК-3.1–3.4. 

Показателем процессуально-рационального критерия эффективности 

формирования исследовательской компетенции является степень сформи-

рованности практических умений и навыков. Мы определяли его по каче-

ственным и количественным показателям основных видов деятельности на 

разных курсах в ходе лабораторного практикума и работы в научно-

исследовательских лабораториях органического синтеза и охраны окру-

жающей среды. 

Прежде всего, мы рассматривали характер их протекания с учетом 

поэлементного (пооперационного) анализа. Известно, что навык – это уме-

ние, доведенное до автоматизма, когда субъект выполняет данное дей-

ствие, не обдумывая специально каждый элемент деятельности. В навыке 

достигается устойчивость и достаточно высокий уровень выполнения дей-

ствий. Для этого преподаватель работает со студентами по определенной 

системе, когда вначале практические действия обучающегося постоянно 

находятся под его руководством и наблюдением, а затем создаются усло-

вия, чтобы каждый студент осознанно совершал деятельность самостоя-

тельно. Поэтому поэлементный, пооперационный путь формирования 

важнейших экспериментальных умений (взвешивание, фильтрование, вы-

сушивание, перегонка и т.д.) помогает сократить время на перевод этих 

умений в разряд навыка и, тем самым, высвободить время для творчества, 

самостоятельного решения поставленных задач («Карта учета степени 

сформированности практических умений» и «Карта учета умений рацио-

нальной организации труда» представлены в приложениях 1, 2). Представ-
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ленная в таблицах подробная информация относительно степени сформи-

рованности практических умений и навыков позволяет не только препода-

вателю скорректировать свои профессиональные действия, но и обучаю-

щимся увидеть свои ошибки, неточности при выполнении эксперимен-

тальных исследовательских заданий и наметить пути по их исправлению. 

Нами были определены следующие основные показатели сформированно-

сти практических исследовательских умений и навыков: 

- грамотное использование учебной, учебно-методической и научной 

литературы, в том числе и Интернет-ресурсов; 

- грамотная рациональная организация рабочего места, соблюдение 

чистоты и порядка на рабочем месте; 

- рационально-обоснованный, выверенный подбор посуды и оборудо-

вания, экономное использование реактивов; 

- четкое, аккуратное и рационально-последовательное выполнение 

экспериментальных работ в учебной и научно-исследовательской лабора-

ториях; 

- рациональное использование современного оборудования, научной 

аппаратуры для доказательства правильности выводов исследования; 

- самостоятельность в правильности, точности, скорости выполнения 

действий, способности к поиску альтернативного решения, исходя из ма-

териальных возможностей кафедры и с учетом рациональной организации 

труда; 

- умения самостоятельно фиксировать результаты наблюдения, анали-

зировать и обобщать полученные данные. 

Учитывая, что наряду с научно-исследовательской деятельностью вы-

пускник должен быть готов и к педагогической деятельности, мы выделя-

ем следующие показатели общих организационно-трудовых умений и 

навыков (рис. 7): 

 



 

 

51

 

 

 

Рис. 7. Общие организационно-трудовые умения и навыки в рамках лабо-

раторного практикума. 

Таким образом, данные показатели помогают определить степень 

сформированности ИК-2.3, ИК-3.1–3.4. 

В нашем исследовании необходим был общий подход преподавателей 

кафедры к выработке у студентов основных экспериментальных умений и 

навыков, некоторый выверенный алгоритм действий экспериментатора, 

который закреплялся и усложнялся из семестра в семестр. Приемы рацио-

нальной деятельности проявлялись и в самостоятельности, точности, пра-

вильности выполнения действий обучающимися, в составлении и отработ-

ке четкой и ясной их последовательности. Одновременно уделялось вни-

мание тому, чтобы студент не просто владел умениями и навыками учеб-

ного труда, но и умел из многих способов деятельности выбирать наиболее 

рациональное с учетом конкретной ситуации. Такое владение совокупно-

стью основных учебных действий мы называем умением рационально 

учиться. Все вышесказанное отражено на следующей схеме (рис. 8). 

 

Общие  организационно-трудовые умения и навыки:

принимать и 
намечать задачи 
деятельности

рационально 
планировать 
деятельность

создавать 
благоприятные 
условия  и 
определенный 
микроклимат при 
работе парами или в 
малых группах для 
творческой работы. 
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Рис. 8. Критерии и показатели оценки качества ЗУВ формирования составляющих исследовательской компетен-

ции. 
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Анализируя диагностические материалы, определяющие качествен-

ные и количественные стороны исследовательской компетенции мы при-

шли к выводу, что характеристика их сформированности не может быть 

полной без рассмотрения их мотивационно-личностных и рефлексивных 

аспектов. 

При формировании мотивационно-личностной составляющей иссле-

довательской компетенции рассматривает такие сторон, как поисково-

творческая активность, самоорганизация, саморазвитие и самоконтроль, 

всегда присутствует, на наш взгляд, рациональная составляющая (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Мотивационно-личностная составляющая исследовательской ком-

петенции. 

 

Удовлетворенность личности своими результатами в ходе профессио-

нальной подготовки, наличие у испытуемых познавательной мотивации, 

интереса к задаче, экспериментальной работе и желание преодолеть возни-

кающие при их решении трудности – одна из важнейших составляющих в 

формировании и развитии мотивационно-личностной и рефлексивной со-

ставляющей  исследовательской компетенции. На наш взгляд, рациональ-

ный подход за счет своей определенной организованности и прагматично-

Мотивационно-личностная составляющая 

САМОразвитие Поисково-творческая 
активность 

САМОконтроль 

САМОорганизация 
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сти, способствует более быстрому и эффективному формированию у сту-

дентов самоорганизации и самоконтроля, предопределяет возможность 

скорейшего преодоления препятствий в будущей профессиональной дея-

тельности, а значит, постепенно формирует у обучающихся удовлетворен-

ность результатами своей работы. Все это положительно отражается на 

мотивационной составляющей при формировании исследовательских ком-

петенций. Устойчивый интерес к выполняемой работе, к исследователь-

ской деятельности способствует лучшему пониманию и определению того, 

на какой из стадий эксперимента возникают трудности и как их лучшее 

преодолеть. Этому помогает рациональный подход, предполагающий про-

думанный, эффективный пошаговый план работы, четкое определение це-

лей, ясных и понятных задач на каждом его этапе и способов, их разреше-

ния. 

Умения и навыки самоконтроля, самоорганизации, поисково-

творческой активности и саморазвития диктуются самим рациональным 

подходом и необходимы для объективной картины сформированности со-

ставляющих исследовательской компетенции. От успешного формирова-

ния данных умений и навыков, их оперативности и действенности во мно-

гом зависит эффективность работы будущего специалиста в любом из вы-

бранных видов деятельности, определенных стандартом. Показатели этих 

составляющих трудно оценить количественно, но можно определить по 

качественным составляющим. 

Помимо указанных выше показателей (самоконтроль, самооценка, 

самоорганизованность), необходимо корректировать и другие, не менее 

значимые качества личности исследователя, востребованные в трудовой 

деятельности (настойчивость, сосредоточенность и внимательность во 

время работы, личная заинтересованность и ответственное творческое от-

ношение к делу, бережливость, коммуникабельность). 
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Таблица 2 

Параметры, показатели и методы оценки эффективности формирования 

исследовательской компетенции в рамках лабораторного практикума и 

НИР 

№ 

п\п 

Кри
те-
рии 

Параметры Показатель Метод 

1 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
о

-к
ог

н
и

ти
вн

ы
й

 

Характер  
формирова-
ния фунда-
ментальных 
химических 
знаний, ра-
бота с раз-
личными ис-
точниками 
информации  

- объем знаний и степень их 
усвоения; 
- систематизация знаний и их 
осознанность; 
- взаимосвязь естественнонауч-
ных знаний и их интеграция в 
сферу профессиональных дей-
ствий; 
-знания рационального поиска 
информации, ее анализа и пере-
работки для применения в иссле-
довательской деятельности; 
-знания рациональной организа-
ции учебного и научного труда, 
проявляющиеся в его интенси-
фикации и экономии времени, а 
также во взвешенном, оптималь-
ном использовании полученных 
знаний в экспериментальных ис-
следованиях.  

Наблюдение, 
поопераци-
онный ана-
лиз деятель-
ности, анке-
тирование, 
беседа 

2. 

П
ро

ц
ес

су
ал

ьн
о

-р
ац

и
он

ал
ьн

ы
й

 

Характер  
опытно-
эксперимен-
тальной ра-
боты 

-соблюдение алгоритма органи-
зации исследовательской дея-
тельности (постановки цели экс-
перимента, выдвижение гипоте-
зы, составление плана экспери-
ментальной деятельности, под-
бор необходимого оборудования, 
осуществление опытно-
экспериментальной деятельно-
сти, фиксирование результатов 
эксперимента и их анализ, 
оформление выводов; 
- креативность. 

Наблюдение, 
поопераци-
онный ана-
лиз деятель-
ности 
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3. 

М
от

и
ва

ц
и

он
н

о
-л

и
ч

н
ос

тн
ы

й
 и

 р
еф

ле
кс

и
вн

ы
й

 

Самооргани-
зация 
 
 
 
Самокон-
троль 
 
 
 
 
Самосозна-
ние: 
 
 
 
Эмоцио-
нальный 
компонент – 
самоуваже-
ние 
 
Оценочно-
волевой 
компонент  

- стремление к уменьшению за-
траченного времени на выполне-
ние экспериментального иссле-
довательского задания; 
 
- умение адекватно осуществлять 
самоанализ исследовательской 
деятельности; 
- стремление к успеху, избегании 
неудач; 
 
- стремление повысить само-
оценку; 
 
 
 
- стремление завоевать уважение, 
авторитет; 
 
 
 
 
- наличие осознанного плана на 
будущее (цели, ценности, ресур-
сы) 

Наблюдение, 
беседа, 
анкетирова-
ние 

 

Перечисленные показатели являются важнейшими составляющими и 

дополняют конкретную и объективную картину уровня сформированно-

сти: ИК-3.2, ИК-4.3, ИК-4.4. В сводной таблице 2 представлены основные 

параметры, показатели и методы, соответствующие критериям рациональ-

ного подхода при формировании исследовательской компетенции в ходе 

лабораторного практикума и НИР. 

Важное значение для правильной оценки эффективности проводимой 

нами работы по формированию исследовательской компетенции в процес-

се выполнения химического эксперимента, имеет рассмотрение не только 

их критериев, но и уровней сформированности. Нами были выделены сле-

дующие уровни сформированности исследовательской компетенции в 

процессе учебной и научно-исследовательской деятельности: 
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1 уровень – низкий. Этот уровень мы принимаем как исходный, и он 

носит исполнительский характер. Он определяется нами как уровень копи-

рования. Студент воспроизводит те или иные умения и навыки на репро-

дуктивном уровне, четко ориентируясь на поэтапное выполнение действий 

в рамках рационального подхода. Находясь на этом уровне, обучающийся 

может неплохо успевать, выполнять все требования преподавателя, быть 

исполнительным, ответственным, но его действия часто ограничены рабо-

той по инструкции, и их трудно отнести к творческой работе. На данном 

этапе его знания и умения чаще стереотипны, а потому необходимо со-

здать на занятиях такую атмосферу сотрудничества, когда выполнение ра-

боты по образцу, способствуя организованному, последовательному, акку-

ратному, внимательному проведению эксперимента, не препятствует даль-

нейшему развитию личности и проявлению собственной активности. 

2 уровень – средний, или уровень планирования. У студентов, нахо-

дящихся на этом уровне, имеются определенные представления об опытно-

экспериментальной деятельности в целом, он успешно ориентируется на 

поэтапное выполнение действий в рамках рационального подхода, имеет 

некоторые рационализаторские навыки в поиске необходимой информа-

ции, ее анализа и переработки, подбора и внедрения оборудования, мате-

риалов и химической посуды для сборки экспериментальных установок. 

Обучающийся выделяет в структуре исследовательской деятельности 

отдельные элементы и пошагово их выполняет, но при этом у него возни-

кают некоторые проблемы при реализации творческого потенциала. Преж-

де всего, студент видит, что способы, которые он использует в исследова-

тельской деятельности, не всегда дают желаемые результаты, а придумать 

что-либо новое, оригинальное он еще не в состоянии. Одни студенты 

находят выход из затруднений в создании новых форм и способов рацио-

нального усвоения учебного материала, что освобождает значительное ко-

личество времени на выработку более эффективных путей выполнения 
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эксперимента. В этом им, несомненно, помогают умения анализировать и 

сравнивать различные пути подхода к выполнению практической работы, 

умение прогнозировать некоторые результаты эксперимента. Студент, 

находящийся на этом уровне, владеет современными информационными 

технологиями по сбору, обработке, хранению и передаче информации. Он 

способен к мысленному эксперименту и привносит долю самостоятельно-

сти в подготовку и выполнение опытно-экспериментальной работы. 

Другие обучающиеся проявляют равнодушие и нежелание к творче-

ской экспериментальной работе, больше стараются работать в паре и, тем 

самым, не способствуют своему личностному росту. 

3 уровень – высокий, или уровень проектирования. Он характеризует-

ся освоением и выполнением опытно-экспериментальной работы на твор-

ческом уровне в рамках рационального подхода, высокой исполнительской 

дисциплиной и самое главное – познавательной активностью и рефлекси-

ей. Студенты, опираясь на четкую модель этой деятельности, выделяют в 

структуре опытно-экспериментальной работы важнейшие элементы, под-

бирают адекватные способы учебной и исследовательской деятельности. 

Другими словами, данный уровень сформированности исследовательских 

компетенций отражает проявление самостоятельности и рационального 

подхода в постановке цели эксперимента, выдвижении гипотезы, состав-

лении плана экспериментальной деятельности в теоретической и практиче-

ской его частях. 

Он характеризуется хорошей сформированностью самостоятельной и 

рациональной организации информационного поиска научной информа-

ции, ее обработки и анализа. Отличительной особенностью обучающихся, 

находящихся на этом уровне, является высокая степень самостоятельности 

в подборе необходимого оборудования, творческое осуществление опыт-

но-экспериментальной деятельности, фиксирование результатов экспери-

мента и их анализ, грамотное и адекватное оформлении выводов исследо-
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вательской работы. Этот уровень предполагает формирование у обучаемых 

потребности к самостоятельному и рациональному овладению знаниями, 

умениями, ценностями через самоорганизацию, самоконтроль, самоанализ, 

саморегуляцию учебной деятельности. Студент не только самостоятельно 

формулирует цель своего исследования, но и несет ответственность за 

осуществление самостоятельно принятых решений. Он умеет работать в 

коллективе, с учетом возможностей и способностей каждого из участников 

экспериментальной площадки. У него наблюдается личная заинтересован-

ность и творческая активность при выполнении поставленных задач и, как 

результирующая вышесказанного, повышенная организация уровней 

сформированности различных групп исследовательских компетенций. 

 

1.3. Технологическая модель формирования исследовательской ком-

петенции в рамках лабораторного практикума и НИР 

 

Представленные выше теоретико-методологические обоснования по-

этапного формировании исследовательской компетенции, определении по-

казателей и выявления ее уровней явились основанием для построения 

нами технологической модели, направленной на развитие этой компетен-

ций в рамках лабораторного практикума и НИР. 

В основу предложенной нами модели положена теория рационального 

обучения, деятельностно-компетеностного и рефлексивно-деятельностного 

подходов в образовании (Ю.К. Бабанский, С.А. Герус, Н.Е. Кузнецова, 

И.А. Зимняя, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, Р. Уайт, А.В. Хуторской, 

С.Е. Шишов, С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев [24, 26, 71, 73, 139, 103, 

204, 170, 171, 148), теории поэтапного формирования умственных дей-

ствий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и т. д. [186, 187, 64, 65]). 

В представленной технологической модели проблема формирования 

исследовательской компетенции решается путем совершенствования всей 
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системы обучения: методов, средств, организационных форм обучения, 

приемов диагностики, методов контроля за усвоением пройденного и раз-

витием творческих шагов при осуществлении самостоятельных экспери-

ментальных действий. 

Построение модели рассматривается с позиции единства в обеспече-

нии методологической, фундаментальной, специальной, психолого-

педагогической подготовки специалиста, осуществление преемственности 

в ходе преподавания курсов специальных дисциплин, при организации и 

проведении научно-исследовательских работ в семестрах, производствен-

ных практик. 

Опытно-экспериментальная работа была разделена нами на несколько 

этапов: ориентационный, формирующий (или практический) и результи-

рующий. Данные этапы были выстроены с учетом требований к каждой 

ступени образования, исходя из усложнения деятельности и повышения 

уровня интеграции различных компетенций. 

1 этап –ориентационный, приходящийся на 1, 2 семестры обучения в 

вузе. Это этап ознакомления студентов с особенностями и возможностями 

химического эксперимента с целью формирования у обучающихся необ-

ходимой мотивации к использованию этой формы работы в будущей про-

фессиональной деятельности. В этот период накапливаются знания, необ-

ходимые для формирования основных умений и навыков при работе в хи-

мической лаборатории; происходит ознакомление студентов с основами 

исследовательской деятельности; организация и планирование собствен-

ных действий с опорой на методические рекомендации к занятиям. Важно 

развивать у студентов готовность к саморазвитию в ходе учебной деятель-

ности. С первых дней обучения студент получает рекомендации для само-

стоятельной работы, в которых он находит указания на целеполагание и 

планирование предстоящей экспериментальной деятельности, описание ее 

этапов и особенностей выполнения. Инструкция для самостоятельной ра-
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боты предполагает, что при ее выполнении обучающийся самостоятельно 

проходит все звенья учебного процесса: восприятие, осмысление, понима-

ние, систематизацию, анализ, применение, закрепление, оценку, самооцен-

ку, самокоррекцию. При планировании самостоятельной деятельности 

необходимо учитывать различный уровень учебных возможностей обуча-

ющихся, а также темы занятий лабораторного практикума. Это планирова-

ние должно учитывать не только этапы формирования исследовательской 

компетенции, но методы и формы их контроля. Дидактические средства 

организации самостоятельной работы, предлагаемые к каждой теме, состо-

ят из нескольких блоков вопросов, упражнений и заданий. Количество 

блоков зависит от микроцелей, т.е. от требований к уровню усвоения зна-

ний и способов деятельности на каждом этапе обучения. Внутри блока за-

дания расположены от простого к сложному и помечены определенными 

количеством баллов в зависимости от сложности. Наибольшее количе-

ством баллов студент получает за выполнение мини-исследовательских за-

даний, а наименьшее – репродуктивных. Предлагаемая методика организа-

ции самостоятельной работы на первом этапе оптимально совмещает, на 

наш взгляд, пошаговый метод изучения материала и формирования иссле-

довательских компетенций с принципом уровневой дифференциации, не-

обходимой для дальнейших шагов коррекции действий как со стороны 

преподавателя, так и со стороны студента. 

На этом этапе важно создание у обучающегося необходимой мотива-

ции к усвоению основ техники безопасности и рациональной организации 

работы в химической лаборатории. Необходимо создавать такие условия, 

чтобы совпадали учебные мотивы студента, направленные на приобрете-

ние знаний, умений, навыков и его профессиональные мотивы, формиру-

ющие перспективу будущей профессиональной деятельности. Известно, 

что поведение без намерения и мотива не может рассматриваться как со-

ставляющая компетенции. Построенная с учетом этих требований после-
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довательность задач должна представлять собой некоторую программу 

действий, которая на этом этапе носит скорее стратегический характер. На 

первой стадии для решения стратегических задач по формированию иссле-

довательской компетенции под руководством преподавателя студент дол-

жен понять определенный алгоритм последовательности этапов выполне-

ния исследовательских работ с точки зрения рационального использования 

сил и времени. Обучающийся должен уяснить (принять), что начинать лю-

бую экспериментальную работу необходимо с четко сформулированных 

целей и задач эксперимента. Методические рекомендации к самостоятель-

ной работе по  дисциплине позволяют ему ответить на ряд вопросов, спо-

собствующих более осознанному и организованному выполнению экспе-

римента: «С какой целью выполняется данный эксперимент?», «Какие тео-

ретические сведения он может подтвердить?», «Какие задачи, на Ваш 

взгляд, он позволяет решать?» «Каковы условия безопасного проведения 

данного экспериментального исследования?» и т. д. Важным шагом готов-

ности к исследовательской работе является хорошо продуманная органи-

зация процесса сбора необходимой теоретической информации с учетом 

всех возможных ее источников. В этом случае наиболее успешное обуче-

ние студентов опыту познавательной деятельности осуществляется на ос-

нове усвоения ими теорий, составляющих систему научных предметных 

знаний. 

Усваивая ту или иную научную теорию, студент может увидеть и рас-

крыть систему содержательных операций, входящих в состав и структуру 

тех или иных исследовательских экспериментальных действий. Овладение 

научными знаниями и научно обоснованными способами деятельности во 

многом определяет уровень их сформированности. При оценивании ин-

формационной составляющей исследовательской компетенции (ИК-1.1 – 

ИК-1.5) важно выявить, как студент овладел деятельностью по оптималь-

ному (рациональному) пути поиска, первичной переработки, систематиза-
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ции и обработки информации. На этом этапе необходимо добиться того, 

чтобы информация не была усвоена формально, так как в этом случае она 

не способствует его творческому профессиональному развитию и может 

привести к ощущению у обучающегося бессмысленности накопления ин-

формации впрок. Важно избежать шаблонности в учебных действиях сту-

дента, и потому необходима такая организация занятий, когда выполнение 

работ по заранее предложенной методике, будет лишь первым шагом к 

освоению экспериментальных действий, и не будет мешать творческому 

развитию обучающегося. Как видим, преподавателем осуществлялась се-

рьезная работа по оптимальному сочетанию рационального и иррацио-

нального в профессиональной подготовке студентов. Нами была предло-

жена такая методика организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся при выполнении лабораторных исследований, при которой 

изучение и усвоение ими основ теории учебных дисциплин шло бы одно-

временно с повышением уровня профессиональной компетентности, вос-

питанности, развитием творческих способностей. 

Необходимо с самого начала наладить партнерские отношения препо-

давателя со студентом, что создаст предпосылки для интенсивного обще-

ния в ходе обучения и поиска новых форм развития творческих способно-

стей обучающихся. На первых порах студенту предоставляется достаточно 

большая помощь при подготовке к экспериментальной работе, а последо-

вательность и правильность практического ее выполнения находится под 

полным контролем преподавателя. В этом случае его учебные действия 

носят репродуктивный и отчасти реконструктивный характер. Повышен-

ный преподавательский контроль за действиями студента здесь оправдан, 

так как известно, что неправильно сформированные умения и навыки впо-

следствии трудно исправляются, вызывают много критических замечаний 

и нередко приводят к снижению интереса у обучающегося к исследова-

тельской работе. Организация деятельности по формированию исследова-
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тельской компетенций с помощью рационального подхода помогает пока-

зать его преимущества в научной организации труда, правильном и эффек-

тивном расходования времени, в организации рабочего места, выбора по-

суды и оборудования, выверенной последовательности экспериментальных 

действий и анализе результатов исследования, и в итоге сказывается на ка-

честве подготовки специалиста. 

При дальнейшем обучении усвоение умений и навыков проходит с 

большей долей самостоятельности в принятии решений, в обосновании по-

следовательности и необходимости тех или иных действий и желании са-

мостоятельной их реализации. В противном случае существует опасность 

закрепления последовательности выполнения экспериментальных дей-

ствий только по определенной схеме, шаблону. Необходимо сформировать  

не только реальное желание работать согласно выверенным методикам, но 

и идти дальше, показывая обучающемуся широкие возможности профес-

сионального роста при творческом отношении к выполнению эксперимен-

та. Студенту, на наш взгляд, нужно совершить двойной переход: от знака 

(информации) к мысли, а от мысли к действию, поступку. Следует форми-

ровать представления студентов о сущности, структуре, принципах, функ-

циях эксперимента и осуществлять переход к формированию исследова-

тельских умений и навыков. На этом этапе важно определить наиболее ра-

циональную последовательность выполнения операций профессионально 

значимых умений и навыков, путем как индивидуальных, так и коллектив-

ных поисков решения тех или иных экспериментальных проблем. Особое 

внимание необходимо уделять развитию мотивационно-личностной со-

ставляющей, которая складывается в результате совместной творческой 

деятельности студента и преподавателя и проходит несколько стадий на 

протяжении всего процесса обучения. 

2 этап– формирующий. Он направлен на практическое овладение 

операциями, входящими в состав основных, умений и владений, и на по-
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элементную отработку наиболее сложных действий. На этом этапе идет 

отслеживание эффективности процесса формирования исследовательской 

компетенции из указанных нами ранее основных блоков ее составляющих. 

Одновременно на основании показателей, полученных в процессе обуче-

ния в учебных и научно-исследовательских лабораториях, происходит по-

стоянная корректировка учебных и научных действий студента с учетом 

их индивидуальных особенностей. Здесь происходит выполнение и фор-

мирование действия в материальной или материализованной форме. Мате-

риализованное действие – это действие с помощью знаково-символических 

средств (модели, диаграммы, таблицы и т.п.). Огромный научный теорети-

ческий материал по химии невозможно освоить без помощи знаково-

символических средств. Материальное действие – это действие с реальны-

ми предметами (приборами, реактивами, растворами и т.д.). Это один из 

важнейших этапов в рамках выполнения лабораторно-практических работ. 

Данная форма организации учебной деятельности всегда рассчитана на са-

мостоятельное действие по освоению теоретического материала, самостоя-

тельную последовательную отработку важнейших умений и навыков при 

выполнении различных операций в ходе работы в химической лаборато-

рии, а значит, способствует развитию субъектной активности личности. 

Важным является создание условий для саморазвития личности, ее творче-

ских способностей, навыков самоорганизации и повышения уровня удо-

влетворенности полученными результатами с учетом собственных позна-

вательных интересов. 

На этом этапе создаются условия для трансформации учебной дея-

тельности в будущую профессиональную на основе совместной работы с 

участниками образовательного процесса по усвоению важнейших пред-

метных знаний, анализа эффективности внедрения рационального подхода 

при выполнении всех структурных компонентов экспериментальной дея-

тельности по отработке умений командной работы и готовности к сотруд-
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ничеству при выполнении научно-исследовательской работы. Обучаю-

щийся приобретает способность владеть умениями и навыками, выполнять 

экспериментальные действия как в стандартной, так и в нестандартной си-

туации. Как показывает практика, эти действия обязательно должны по-

стоянно сопровождаться информацией о правильности их выполнения, 

оценкой уровня их выполнения не только со стороны преподавателя, но и 

со стороны сокурсников. Важны компоненты успеха в преодолении труд-

ностей и формировании профессиональной готовности. Мы считаем это 

одним из основных условий, стимулирующих интерес к учению. Если сту-

дент узнает о совершении ошибки в своих действиях, то у него должна по-

явиться возможность и потребность ее исправить и перейти к следующему 

заданию, действию, более сложному. Внешняя оценка действий не всегда 

совпадает с внутренней самооценкой. Задача преподавателя – создать на 

этом этапе условия для самоанализа, самоконтроля, выстраивания более 

объективных критериев оценки выполнения собственных действий. В этом 

случае создается некоторое соответствие между внутренним ощущением 

уровня сформированности исследовательской компетенции и внешними 

требованиями. Важное место здесь занимает разработка оценочных 

средств, которая должна осуществляться системно, с более жесткой при-

вязкой к образовательным стандартам и образовательным программам. 

Следует отметить, что на этом этапе одной из главных задач для пре-

подавателя становится работа по выявлению и внедрению наиболее эф-

фективных педагогических технологий по формированию исследователь-

ской компетенции в рамках лабораторного практикума. Поэтапный синтез 

тех или иных применяемых педагогических технологий, методов и средств 

профессиональной педагогической деятельности в соответствии с целями 

и задачами проводимого эксперимента позволяет не только формировать 

составляющие профессиональной исследовательской компетенции, но и 

своевременно их корректировать. 
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Рефлексия в процессе выполнения лабораторных работ усиливает мо-

тивацию, придает действиям сознательный, целенаправленный характер, 

позволяет сделать учение творческим процессом [23, 70, 132, 163, 210, 

217]. Беседы со студентами, анкетирование дают нам возможность утвер-

ждать, что даже у слабо успевающих студентов активизируются учебные 

мотивы при решении творческих экспериментальных заданий. Появление 

новых внешних мотивов мы наблюдали при использовании уже на первых 

лабораторных занятиях таких форм работы, как мини-исследовательские 

задания, которые усложнялись от этапа к этапу. Важным фактором усиле-

ния мотивационной составляющей явилось выполнение эксперименталь-

ных исследований в рамках НИР совместно с преподавателями и аспиран-

тами кафедры по заказу внешних научно-исследовательских лабораторий. 

Их эффективность и целесообразность объясняются тем, что они направ-

лены прежде всего на развитие способностей четко и ясно определять цели 

и задачи запланированного исследования, навыков творческого рациона-

лизаторского выполнения эксперимента на основе хорошо продуманной и 

поэтапно организованной работы. 

3 этап – результируюший. Этот этап приходится на 7–8 семестры и 

преследует цель совершенствовать систему умений и навыков в реальных 

условиях  работы в учебных и научно-исследовательских лабораториях. 

Коррекция на этом этапе – необязательно исправление ошибок, скорее со-

вершенствование, улучшение результатов готовности к профессиональной 

деятельности через развитие исследовательской компетенции. На этом 

этапе повышается роль усвоения и применения знаний, умений и навыков 

через самоорганизацию, самоанализ, самоконтроль, взаимоконтроль, раз-

витие рефлексии. Организованный на этом этапе учебный процесс должен 

быть направлен и на эффективное развитие компетенций, отвечающих за 

развитие творческого отношения обучающихся к выполнению профессио-

нальных действий на основе рационального использования сил и времени, 
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на основе развития умений работать в коллективе и вести продуктивный 

диалог. Последний этап – это этап практической профессиональной работы 

по претворению в жизнь сформированных умений и навыков по реализа-

ции исследовательской компетенции и анализ их эффективности. 

Каждый этап имеет свои задачи, показатели выполнения образова-

тельных задач, условия их выполнения, а также возможные методы и при-

емы обучения (таблица 3). 

Это возможно только в том случае, если становление субъекности 

обучающегося неразрывно связано с овладением им различными видами 

деятельности будущего специалиста, ориентировано на логику построения 

образовательного процесса не только с учетом того, «что» и «как» препо-

дается, но и того, как организована деятельность студента на всех этапах 

обучения. 

Обоснование всего содержания обучения студентов, на каждом его 

этапе, исходит из конечного результата – подготовки выпускника-

исследователя, творческого, знающего и умеющего рационально и эффек-

тивно организовать свою профессиональную деятельность. Отсюда следу-

ет, что создание модели  рационального подхода к формированию иссле-

довательской компетенции является важной задачей преподавателя-

практика. 

Сочетание рефлексивно-деятельностного подхода с рациональный 

позволяет расширить рамки образовательного процесса, направить на по-

иск оптимальных путей развития субъектности студента.Это возможно че-

рез грамотно организованное деятельностное погружение обучающегося в 

творческую работу на лабораторном практикуме и через его собственные 

исследования в научной лаборатории. Рациональный подход помогает вы-

полнить эти задачи в условиях ограниченного учебного времени. В этом 

случае экспериментальная работа не только становится элементом образо-

вательного процесса, но и повышается ее роль как элемента  
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Таблица 3 

Поэтапная технология формирования исследовательской  компетенции в рамках лабораторного практикума и НИР 

Время 
проведения 

Задачи этапа Показатели 
выполнения 

образовательных 
задач этапа 

Условия 
выполнения 

образовательных 
задач этапа 

Возможные методы 
и приемы обучения 

1 этап – ориентационный 
1–2 

семестр 
- формирование основных лабора-
торных умений и навыков 

 - избегание шаб-
лонности в учебных 
действиях студента; 
- сочетание рацио-
нального и ирраци-
онального 

- блоки упражнений 
от простого к 
сложному  

- развитие готовности у студентов к 
рациональной организации и само-
организации своей учебной дея-
тельности 

- увидеть и рас-
крыть систему со-
держательных опе-
раций, входящих в 
состав и структуру 
исследовательской 
компетенции. 

- наличие алгоритма 
последовательности 
этапов выполнения 
исследовательских 
работ с точки зре-
ния рационального 
использования сил 
и времени. 

- рекомендации для 
самостоятельной 
работы с указанием  
на целеполагание и 
планирование пред-
стоящей экспери-
ментальной дея-
тельности, ее эта-
пов и особенностей 
выполнения. 

- формирование профессиональных 
мотивов, формирующих перспекти-
ву будущей профессиональной дея-

- хорошо проду-
манная организация 
сбора необходимой 

- полный контроль 
преподавателем; 
- налаживание 

- решение стратеги-
ческих задач по 
формированию ис-
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тельности; 
- сформирование реального желания 
работать не только согласно выве-
ренным методикам, но и идти 
дальше, показывая возможности 
творческого отношения к выполне-
нию эксперимента 

теоретической ин-
формации с учетом 
всех возможных ее 
источников. 

партнёрских отно-
шений «студент-
преподаватель» 

следовательских 
компетенций под 
руководством пре-
подавателя 

2 этап – формирующий (практический) 
5–7 

семестр 
- практическое овладение операци-
ями, входящими в состав основных 
ЗУВ;  
 
- поэлементная отработка наиболее 
сложных действий; 
 
- корректировка учебных действий, 
с учетом индивидуальных особен-
ностей обучающихся; 
 
- формирование новых внешних мо-
тивов 

- переход от репро-
дуктивного уровня 
к продуктивному 

- наличие достаточ-
ного уровня само-
стоятельности и 
творческого подхо-
да; 
- постоянное или 
периодическое 
сравнение обучаю-
щимися собствен-
ной деятельности, 
результатов с целя-
ми, планом, алго-
ритмом; 
- в соответствии с 
внутрисистемными 
критериями самоан-
ализ, самоконтроль, 
являющийся одним 
из проявлений ре-
флексии в узком 

Выполнение курсо-
вых работ и экспе-
риментальных ис-
следований в рам-
ках НИР совместно 
с преподавателями 
и аспирантами ка-
федры по заказу 
научно-
исследовательских 
лабораторий. 
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смысле; 
- постоянная обрат-
ная связь 

3 этап – результируюший 

8-10 се-
местр 

- обучение самостоятельному вы-
полнению профессиональных 
функций, 
- формированию установки на даль-
нейшее развитие профессиональной 
компетентности 

 
 

- самостоятельно, 
без педагогическо-
го управления при-
менять полученные 
умения и навыки в 
своей повседневной 
работе в аудитори-
ях на занятиях 
предметного цикла, 
а в дальнейшем в 
своей профессио-
нальной работе; 
- интерес и стрем-
ление к освоению 
многообразия опе-
раций и методик 
для формирования 
важнейших про-
фессиональных 
умений и навыков 

- более глубокое и 
критическое осмыс-
ление деятельности 
с ориентиром на 
решение професси-
ональных задач  

- выполнение кур-
совых работ, вы-
полнение диплом-
ной работы, экспе-
риментальных ис-
следований в рам-
ках НИР 
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профессиональной подготовки, что способствует развитию у студентов ис-

следовательских действий, освоению теории и методов исследования, са-

моразвитию обучающегося за счет рационально организованного обуче-

ния. Выбранный нами подход объединяет обучение, практику и исследо-

вание как три важнейших взаимосвязанных компонента. Рациональный 

подход позволяет органично встраивать в эту систему научно-

исследовательскую практику с оптимальным соотношением всех трех ука-

занных компонентов. 

Научно-исследовательская работа, встроенная в реальную учебную 

деятельность на основе рассматриваемого подхода, вносит неоценимый 

вклад в процесс профессиональной подготовки, которая сегодня должна 

сочетать разумный прагматизм и творчество [217]. 

Все эти действия, как показывает практика, требуют пошагового ра-

зумного исполнения на протяжении всего периода обучения. В рамках 

учебных дисциплин происходит системное, поэтапное формирование зна-

ний, умений и навыков, направленных на обеспечение НИР необходимым 

исследовательским инструментарием, способами работы, приобретением 

будущим специалистом профессионально значимых умений, которые ста-

новятся средствами его успешной деятельности на рабочем месте. 

Поэтому, планируя общий образовательный результат с учетом фор-

мирования и развития исследовательской компетенции в рамках лабора-

торного практикума и НИР, мы в своей технологической модели рассмат-

риваем: 

1) построение логики образовательного процесса в вузе в соответ-

ствии с требованиями ФГОС по формированию профессиональных компе-

тенций; 

2) поэтапное формирование профессионально значимой исследова-

тельской компетенции в рамках лабораторного практикума и НИР; 

3) применение знаний, умений и навыков, составляющих в совокуп-
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ности профессиональную исследовательскую компетенцию, при прохож-

дении научно-исследовательской практики в химической лаборатории; 

4) обеспечение субъектной позиции студентов в образовательном 

процессе в рамках лабораторного практикума (с учетом рационального 

подхода). 

  При таком комплексном подходе образовательная программа в 

большей степени будет ориентирована на конечный результат подготовки 

выпускника-специалиста, знающего задачи сегодняшнего дня, «а не оста-

нется текстом для отчета, который, к тому же, обычно по-разному тракту-

ется потребителями (преподавателями, студентами, проверяющими и т.д.) 

[164]. 

В итоге выстраивается согласованная по содержанию и этапам обра-

зовательного процесса череда мероприятий и видов деятельности как пре-

подавателя, так и обучающегося. В представленной ниже схеме мы пред-

ставляем последовательность формирования взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных важнейших составляющих действий студентов и задач 

преподавателя по формированию составляющих исследовательской ком-

петенции в рамках лабораторного практикума и НИР (рис. 10). 

 формирование и развитие умений составления рационального  плана 

действий для экспериментального подтверждения своего исследова-

ния; 

 формирование и развитие умений и навыков обработки результатов 

исследования и видение перспектив дальнейшего их использования; 

личностное профессиональное развитие.  

  



 

 

74

Ц
ел

ев
о

й
 б

л
о

к
 

Цель Формирование профессиональной исследовательской компетенции в рамках лабора-
торного практикума и НИР 

Задачи Формирование ценностного отношения 
к деятельности, направленной на фор-
мирование профессиональной исследо-
вательской компетенции; признание 
личной и профессиональной значимости 
данной компетенции; развитие навыков 
саморазвития; обеспечение адекватной 
рефлексии 

Формирование системы 
знаний, умений, опыта 
творческой деятельно-
сти при организации 
исследовательской дея-
тельности 

Формирование способ-
ности и готовности  
применять полученные 
знания и умения  в 
практической деятель-
ности в рамках лабора-
торного практикума и 
НИР 
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Подходы системный 
деятельностно-
компетентностный 

рацио-
нальный 

рефлексивно-
деятельностный 

Принципы 
профессиональной направленности, функциональности, интегративно-
сти, ситуативности, рациональности, принцип развития исследователь-
ских потребностей  
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  Составляющие исследо-
вательской компетенции 

профессионально-диагностические, научно-рационализаторские, опыт-
но-оценочные, мотивационно-личностные 

Алгоритм обучения: 
1 этап – ориентационный (1, 2 семестры); 2 этап – формирующий (3–6 
семестры); 3 этап – результирующий (7–8 семестры) 

Дидактическое  
обеспечение 

Учебно-методический комплекс для студентов с перечнем профессио-
нальных задач, направленных на актуализацию содержания исследова-
тельской деятельности, совокупность традиционных и инновационных 
форм, интерактивных методов, средств, образовательных технологий, 
оценочные средства, проблемно-ситуационные задания, компьютерные 
презентации, методические рекомендации к организации НИР. 

Комплекс  
педагогических условий 

Стимулирование мотивации к исследовательской деятельности; педаго-
гическая поддержка в овладении студентами основными составляющи-
ми исследовательской компетенции; насыщение занятий активными, 
творческими формами работы, обогащение творческого личностного 
потенциала. 
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Критерии 

информационно-когнитивный 
процессуально-
рациональный 

мотивационно-личностный, 
рефлексивный 

Показатели 

Объем, степень осознанности, систематизация 
химических знаний и их интеграция в сферу 
профессиональных действий; знания, владение 
рациональными приемами работы с научной 
информацией, организации учебного и научного 
труда.  

Соблюдение алгорит-
ма организации иссле-
довательской деятель-
ности;  креативность. 

умение адекватно осуществлять са-
моанализ исследовательской дея-
тельности, производить ее коррек-
цию; стремление к успеху, избега-
нию неудач; завоеванию уважения, 
авторитета, повышению самооценки, 
построению осознанного плана на 
будущее.  

  

Результативный блок Сформированность профессиональной исследовательской компетенции у студентов-

химиков  

Рис. 10. Технологическая модель формирования исследовательской 
компетенции бакалавров-химиков 
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Как видим, данная структура имеет следующие главные составляю-

щие действий «студент–преподаватель»: 

 формирование устойчивого мотива к исследовательской деятельно-

сти; 

  восприятие цели исследования; 

 понимание задач исследования и их осмысление; 

 изучение теоретических основ исследования с учетом научно обос-

нованного рационального подхода к анализу, обобщению и система-

тизации необходимых знаний; 

Для подготовки будущего специалиста в рамках данной модели необ-

ходимо знать, каким конкретным исследовательским умениям и навыкам 

нужно его обучить и как это делать. Это возможно лишь в случае построе-

ния учебного процесса вместе с входящими в него научно-

исследовательскими практиками и в соответствии с общей стратегией 

формирования исследовательской компетенции. Ориентиром, постоянно 

направляющим и корректирующим этот процесс, является сравнение 

учебных целей с показателями практики. Студенту на протяжении всего 

времени обучения должна предоставляется возможность проявления соб-

ственной инициативы и ее реализации в самостоятельных творческих про-

дуктивных исследованиях. В свою очередь эта работа предполагает созда-

ние вузом условий для выбора студентом содержания и форм приобрете-

ния профессионального опыта. В нашем исследовании это работа в рамках 

НИЛ органического синтеза и Испытательного центра анализа объектов 

окружающей среды и отходов при кафедре химии КГУ. «Сотрудничество и 

взаимодействие научного руководителя по выполнению работы, руководи-

теля практики и самого студента является, с этой точки зрения, исходной 

формообразующей коммуникативно-рефлексивной единицей. 

А интегрированная оценка развития этой вновь складывающейся 

профессиональной общности в первую очередь осуществляется именно. 
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Рис. 11. Поэтапное определение действий «преподаватель–студент» в 

процессе формирования профессиональной исследовательской компетен-

ции. 
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этими основными ее участниками (включая оценку собственного действия, 

которая дается самим слушателем программы). Такая оценка является важ-

нейшим показателем развития профессиональной рефлексии [131]. 

Коллективный рефлексивный анализ результатов практик на итоговых 

научных студенческих конференциях (начиная со 2-го курса), положитель-

ные отзывы работодателей на публичное представление материалов исследо-

вания на защитах диссертационных работ позволяют говорить о важной роли 

этого этапа в формировании исследовательской компетенции и в профессио-

нализации образовательного процесса. На таких публичных выступлениях 

студенту предоставляется возможность показать свои умения в анализе 

научной литературы, умение воспользоваться современной приборной базой 

для доказательной оценки результатов исследования, стремление организо-

вать труд на научной, рациональной основе, умение грамотно, логично, убе-

дительно строить свою речь и т.д. 

Полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют о том, 

что при достаточном внимании со стороны преподавателей и создании 

надлежащих условий уже к первой исследовательской практике на 2-м курсе 

(формирующий этап) снимаются некоторые трудности с определением эта-

пов химического эксперимента, осознанием целей и задач эксперименталь-

ной исследовательской работы. Одновременно у студентов начинает форми-

роваться определенный алгоритм по самостоятельному выполнению тех или 

иных действий, рациональному, продуктивному и творческому использова-

нию рабочего времени. Проведенное нами исследование позволяет также 

утверждать, что степень сформированности профессиональной исследова-

тельской компетенции осложняется не столько необходимостью освоения 

достаточно большого объема знаний и умений обучающихся, сколько их 

способностью к самостоятельной рациональной организации своей деятель-

ности, включающей и поиск необходимой информации, и понимание струк-

туры выполняемой работы, и осуществление саморазвития и самосовершен-
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ствования. Синхронизация всех содержательных элементов образования с 

использованием трех видов активности студента – учение, практика, иссле-

дование – залог успеха деятельности в этом направлении. 

Таким образом, формирование у бакалавра-химика готовности к про-

фессиональной исследовательской деятельности предполагает четко выра-

женные шаги (технологические операции) и пооперационную разработку 

действий субъекта 1 (преподавателя) и субъекта 2 (студента). При этом пре-

подаватель вуза рационально и поэтапно формирует важнейшие профессио-

нальные исследовательские умения и навыки, постоянно ориентируясь на 

сравнение учебных целей с показателями практики. Проектируя формирова-

ние исследовательской компетенции на каждом этапе обучения в вузе, пре-

подаватель должен помнить о том, что не менее важным является и форми-

рование нравственных качеств и убеждений обучающегося, развитие его ре-

чи, мышления, профессиональных творческих интересов. Необходима орга-

низация действий по развитию мотивационной и рефлексивной составляю-

щих предстоящей деятельности как важнейших компонентов развития твор-

ческого начала личности и работы в любом исследовательском направлении. 

Данная деятельность проводится непрерывно на протяжении всех лет обуче-

ния в вузе, но каждый ее этап имеет свои закономерности. В результате про-

веденного исследования мы пришли к выводу о том, что с точки зрения педа-

гогических условий поэтапную технологию формирования и развития иссле-

довательской компетенции  можно охарактеризовать следующим образом: 

1 этап – характеризуется логическими рациональными приемами объ-

единения предметных знаний, их структурой и интенсивным обучением по 

их овладению при формировании исследовательской компетенции. Содержа-

тельное наполнение структурных компонентов данной компетенции, их реа-

лизация на этом этапе позволяют решить комплексную задачу по развитию 

всех их составляющих: информационно-когнитивной, процессуально-

рациональной, мотивационно-личностной, рефлексивной. 
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Эту фазу формирования исследовательской компетенции мы определя-

ем как предварительную подготовку к овладению навыками полноценного 

выполнения будущей профессиональной деятельности, к пониманию, приня-

тию и стремлению к ее реализации. Здесь важно осмысление и освоение 

профессиональных функций и необходимых предметных знаний, стремление 

повторить рациональные, технологические умения и навыки наставника, 

ожидание поощрения первых успехов в работе; 

2 этап – связан с использованием системы тренировочных упражнений, 

направленных на закрепление формируемых знаний, умений и навыков по 

формированию исследовательской компетенции. Этот этап сливается с по-

вседневной учебной деятельностью студентов, которая в результате стано-

вится более рациональной, прагматичной и одновременно творческой. При-

чем задача преподавателя состоит в том, чтобы организовывать и находить 

ситуации, в которых студент мог бы активно применять то или иное умение, 

превращая его в прочный навык с учетом рационального и продуктивного 

использования учебного времени при работе в химической лаборатории. 

Данная фаза формирования умений и навыков определяется нами и как по-

следовательное расширение круга профессионально значимой информации в 

предметном аспекте. Пристальное внимание уделяется обучению самостоя-

тельному выполнению профессиональных функций, формированию установ-

ки на дальнейшее развитие профессиональной компетентности, сотрудниче-

ству с преподавателем в плане обеспечения ситуации успеха, стремления 

воспринять опыт успешного выполнения профессиональных функций препо-

давателем-наставником. 

3 этап – это контроль и самоконтроль за степенью овладения профес-

сиональными умениями и навыками, дальнейшая их коррекция. Благодаря 

этому студент начинает самостоятельно, без педагогического управления 

применять полученные умения и навыки в своей повседневной работе в 

аудиториях на занятиях предметного цикла, а в дальнейшем в своей профес-
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сиональной работе в исследовательской лаборатории. На этой фазе развития 

мы наблюдаем сформированность и некоторую свободную реализацию си-

стемы профессиональных знаний, умений и навыков. Идет развитие интереса 

и стремление к освоению многообразия методических приемов и средств 

обучения для реализации своих профессиональных устремлений. 

И хотя рассмотренный способ формирования исследовательской ком-

петенции требует разнообразных педагогических технологий и подходов, ме-

тодов обучения, форм организации учебной деятельности, часто очень за-

тратных (например, организация научно-исследовательской лаборатории), но 

обладает тем достоинством, что обучающийся смелее участвует в реализации 

исследовательских проектов и быстрее ориентируется в особенностях буду-

щей профессиональной деятельности. При реализации технологической мо-

дели формирования исследовательской компетенции у студентов быстрее и в 

большей степени проявляются самостоятельные шаги не только в действиях, 

связанных с общеучебными умениями и навыками, но и с творческой узко-

профессиональной деятельностью. Студент достаточно скоро ощущает себя 

не столько объектом педагогического воздействия, сколько субъектом соб-

ственной деятельности. 
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Выводы по первой главе 

 

Проведенный анализ философской и психолого-педагогической лите-

ратуры помог раскрыть сущность понятия «исследовательской компетен-

ции» студентов-химиков в образовательном процессе вуза как необходимого 

условия профессионального развития будущих специалистов, обеспечиваю-

щего готовность к активной творческой профессиональной деятельности, 

способность к непрерывному самообразованию. В главе обоснована струк-

тура исследовательской компетенции, предложена новая классификация со-

ставляющих исследовательской компетенции, направленных на будущую 

профессиональную деятельность. Исходя из целостного, системного пред-

ставления относительно требований к формируемой исследовательской ком-

петенции и видов предстоящей профессиональной деятельности, было выде-

лено четыре основных составляющих исследовательской компетенции (ИК): 

профессионально-диагностический, научно-рационализаторский, опытно-

оценочный, мотивационно-личностный. 

В работе обоснованы следующие критерии сформированности иссле-

довательской компетенции у бакалавров-химиков: информационно-

когнитивный, процессуально-рациональный, мотивационно-личностный и 

рефлексивный. Разработанная система критериев оценки сформированности 

исследовательских компетенций определила перечень показателей и уров-

ней, которые характеризуют не только количественные, но и качественные 

их параметры. 

Технологическая модель формирования исследовательской компетен-

ции бакалавров-химиков, представленная в работе, учитывает теоретические 

и практические аспекты профессиональной подготовки студентов и включает 

в себя следующие блоки: целевой, направленный достижение результата че-

рез решение поставленных задач; теоретико-методологический, раскрываю-

щий подходы и принципы функционирования данной модели; содержатель-
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ный, отражающий специфику формирования исследовательской компетен-

ции бакалавра-химика и включающий в себя: содержание составляющих ис-

следовательской компетенции, алгоритм обучения, дидактическое обеспече-

ние и комплекс педагогических условий; критериально-оценочный, реализу-

ющийся за счет мониторинга образовательного процесса на основе разрабо-

танных критериев и показателей; результативный. 

Критериально-оценочный блок позволил исследовать уровни сформи-

рованности исследовательской компетенции у бакалавров и определить эф-

фективность формирования и развития исследовательской компетенции у 

студентов-химиков. 
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОР-

МИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМ-

КАХ ХИМИЧЕСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА И НИР 

 

В условиях модернизации высшего образования, когда основным спо-

собом активизации учебной деятельности студентов признается исследова-

ние и творчество, особенно актуальным в сфере педагогической теории и 

практики становится поиск решения формирования и развития у студентов 

исследовательской компетенции. 

 

2.1. Результаты реализации технологической модели формирования ис-

следовательской компетенции 

 

Эффективность разработанной модели формирования исследова-

тельской компетенции обучающихся в рамках лабораторного практикума и 

НИР выявлялась в ходе педагогического эксперимента, проходившего в 

2011–2015 гг. в Курском государственном университете на базе естественно-

географического факультета и на базе научно-исследовательской Лаборато-

рии органического синтеза и Испытательного центра анализа окружающей 

среды и отходов, организованных при кафедре химии КГУ. Педагогический 

эксперимент проводился в три этапа, частично перекрывающих друг друга: 

2011 гг. – ориентационный этап; 2012–2014 гг. – формирующий; 2014–

2015 гг. – результирующий этап. На разных этапах педагогического экспери-

мента в нем приняли участие в общей сложности более 180 студентов, 12 

преподавателей кафедр естественно-географического факультета и 7 сотруд-

ников НИЛ органического синтеза и Испытательного центра анализа объек-

тов окружающей среды. В качестве экспериментальной группы была выбра-

на группа студентов естественно-географического факультета КГУ набора 

2011 г. по направлению подготовки «Химия», а в качестве контрольной – 
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студенты  ЮЗГУ этого же направления подготовки. Общий объем часов, от-

водимых на изучение профильных дисциплин, и соотношение числа лабора-

торных занятий с общим количеством аудиторных часов в учебных планах 

были примерно одинаковыми. Указанные студенческие группы подвергались 

мониторинговому исследованию на протяжении 4-х лет. 

На первом (ориентационном) этапе исследования (2011 г.) мы провели 

констатирующий педагогический эксперимент, который позволил: 

- изучить роль исследовательской компетенции в профессиональной де-

ятельности будущего специалиста-химика и его личности в целом; 

- выявить исходный уровень экспериментальной исследовательской 

компетенции у студентов первого курса; 

- определить характер взаимосвязи уровня сформированности исследо-

вательской компетенции и необходимого уровня профессиональной подго-

товленности выпускника. 

 Методика разных этапов педагогического эксперимента имела сме-

шанную стратегию. Важным условием отбора методов исследования явля-

лась возможность с их помощью максимально объективно собрать необхо-

димую информацию. Поэтому в ходе эксперимента был использован следу-

ющий комплекс инструментария: анкетирование, тестирование, наблюдение, 

индивидуальные беседы, интервьюирование, изучение и теоретический ана-

лиз нормативных документов государственного образовательного стандарта, 

учебных программ, анализ продуктов исследовательской деятельности 

студентов в рамках лабораторного практикума. 

В соответствии с логикой исследования опытно-экспериментальная ра-

бота началась с изучения исходных уровней выделенных нами составляющих 

исследовательской компетенции у вновь поступивших на 1 курс абитуриен-

тов. В контрольных и экспериментальных группах за основу мы взяли сле-

дующие важнейшие показатели: 

- уровень и качество обученности (УО и КО) абитуриентов; 
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- уровень опытно-экспериментальных умений и навыков; 

- уровень самостоятельности и субъектной активности при выполнении 

химического эксперимента. 

- уровень знаний и умений в области продуктивного использования ра-

бочего времени и рациональной организации труда при выполнении химиче-

ского эксперимента. 

Уровень и качество обученности прежде всего мы определяли, исходя 

из результатов ЕГЭ поступивших на 1 курс абитуриентов. На этом основании 

нами был сделан предварительный вывод о сходных позициях в уровне обу-

ченности и качестве обученности студентов контрольной и эксперименталь-

ной групп, так как баллы, набранные ими на едином государственном экза-

мене по химии, были практически одинаковы. Для подтверждения данного 

вывода и исключения ошибок в определении уровня знаний был проведен 

дополнительно контрольный срез (таблица 4). Анализ результатов среза поз-

воляет говорить о том, что у отобранных групп приблизительно одинаковые 

показатели качества знаний и уровень обученности. Данные показатели  

определялись по следующим формулам: 

УО =(5а +4в + 3с +2d) /n , где; 

УО – уровень обученности; 

а – количество студентов, получивших «5»; 

в – количество студентов, получивших «4»; 

с – количество студентов, получивших «3»; 

d – количество студентов, получивших «2»; 

n – общее количество студентов в группе. 

КО = (а + в)∙/ n∙100%,    где; 

О – качество обученности; 

а – количество студентов, получивших «5»; 

в – количество студентов, получивших «4»; 
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n – общее количество студентов в группе. 

Таблица 4 

Результаты контрольного среза знаний на ориентационном этапе 

Группы 
КО УО 

Экспериментальная 61% 3,7 

Контрольная 59% 3,8 

 

Задания контрольного среза включали в себя вопросы трех типов: 

1) на воспроизведение основных определений, включенных в лабора-

торную работу; 

2) на понимание теории, для подтверждения которой проводится экспе-

римент; 

3) на осознанность практических действий. 

Кроме того, среди заданий присутствовала расчетная задача и схема хи-

мических превращений веществ, которые возможно реально осуществить в 

химической лаборатории уже на первом этапе обучения в вузе. 

Результаты проверки заданий приведены в таблице 5, где указана доля 

правильных ответов. 

Для того чтобы исключить субъективность в оценке, работы данных 

групп проверялись двумя преподавателями. Приведенные данные показыва-

ют, что во всех группах доля правильных ответов на вопросы, предполагаю-

щие воспроизведение определений, высокая, а доля правильных ответов на 

вопросы, связанные с осознанностью практических действий, очень низкая. 
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Таблица 5 

Результаты контрольного среза на ориентационном этапе эксперимента 

 

Группы вопросов 
Группа 

студентов 
Номер вопроса 

Вопросы на вос-

произведение 

 1 5 9 14 

экспериментальная 0.83 0,54 0,53 0,3 

контрольная 0.86 0,58 0,56 0,39 

Расчетная задача 

и схема химиче-

ских превраще-

ний 

 6 10 

экспериментальная 0,85 0,48 

контрольная 0,89 0,51 

Вопросы на по-

нимание теории 

 2 3 7 12 15 

экспериментальная 0,83 0,9 0,3 0,73 0,83 

контрольная 0,85 0,89 0,29 0,71 0,85 

Вопросы на осо-

знанность прак-

тических дей-

ствий 

 4 8 11 13 16 

экспериментальная 0,59 0,97 0,38 0,98 0,46 

контрольная 0,57 0,93 0,36 0,97 0,4 

 

Также в этих группах наблюдалось приблизительно одинаковое про-

центное соотношение студентов с различными уровнями опытно-

экспериментальной деятельности. Об этом свидетельствуют данные таблицы 

6, где отражены результаты исследования уровней опытно-

экспериментальной деятельности студентов на ориентационном этапе экспе-

римента. 
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Таблица 6 

Результаты исследования уровней опытно-экспериментальной деятельности 

студентов на ориентационном этапе эксперимента ( %). 

Экспериментальная Контрольная 

Низкий 

испол-

нитель-

ский 

Испол-

нитель-

тель-

кий 

Пла-

ниро-

вания 

Проек-

тирова-

ния 

Низкий 

испол-

нитель-

ский 

Испол-

нитель-

ский 

 

Плани-

рова-

ния 

Проек-

тирова-

ния 

13,04 69,57 17,39 0 13,64 68,18 18,18 0 

 

Данные результаты были получены нами при наблюдении за выполне-

нием первокурсниками экспериментальных работ, а также при анализе инди-

видуальных бесед, анкетирования, интервьюирования на ориентационном 

этапе эксперимента. Одновременно мы убедились в том, что у большинства 

вновь поступивших на первый курс абитуриентов (≈ 70 %) очень низкий уро-

вень самостоятельности и субъектной активности при выполнении химиче-

ского эксперимента. Эти студенты не могут продуктивно использовать учеб-

ное время и рационально организовать свой труд, работая в химической ла-

боратории. Кроме того, в контрольной и экспериментальной группах некото-

рая часть первокурсников (примерно 13 %) никогда не участвовали в само-

стоятельном проведении эксперимента, а значит, обладали очень низким 

уровнем даже простейших экспериментальных навыков (таблица 6). Полу-

ченные данные скорректировали нашу работу и уже на ориентировочном 

этапе эксперимента при выполнении обучающимися первых лабораторно-

практических заданий мы много времени уделяли взаимодействию с данной 

группой студентов с целью формирования у них необходимых минимальных 

экспериментальных навыков. Это позволило перейти данным первокурсни-
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кам к началу формирующего этапа педагогического эксперимента на испол-

нительский уровень умений и навыков. 

Все выше сказанное позволило нам сделать вывод о том, что на 

начальном этапе эксперимента статистически значимых различий между 

контрольной и экспериментальной группами студентов не было. 

Одновременно мы убедились в том, что, несмотря на низкие показатели, 

а иногда и практическое отсутствие экспериментальных исследовательских 

навыков, большинство студентов 1 курса, обучающихся по специальности 

«Химия» (85 %), хотели принимать активное участие в экспериментальных 

исследованиях. Важнейшим мотивом при этом служило желание подавляю-

щего большинства (72 % первокурсников) быть по окончании вуза востребо-

ванными на рынке труда, и обладать тем набором компетенций, которые бу-

дут способствовать в будущем их карьерному росту. 

Для оценки уровней развития исследовательской компетенции у студен-

тов на каждом из этапов эксперимента были разработаны диагностические 

задания, которые мы использовали на лабораторных занятиях и при подго-

товке к ним. С целью повышения роли самостоятельности студентов при вы-

полнении работы, а также для внесения в экспериментальную работу студен-

тов исследовательских элементов, мы предлагали обучающимся индивиду-

альные задания с той или иной долей экспериментального творческого их 

решения. Подбору заданий мы придаем большое значение, так как при их 

выполнении у студентов формируются черты, необходимые будущему спе-

циалисту-химику: способность распознавать, перегруппировывать, изолиро-

вать и комбинировать элементы своей деятельности, распределять их в опти-

мальной последовательности, предлагать свои пути решения проблемы. 

Предлагаемые студентам индивидуальные задания делились нами на три 

уровня. 

Задания первого уровня – самые сложные. В них только обозначена 

проблема, а ее решение требует хороших знаний по предмету, умения рабо-
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тать с учебной и научной информацией (литературой, научными статьями и 

т. д.), творческого подхода при проведении эксперимента, владения совре-

менными компьютерными технологиями. 

Для заданий второго уровня проблема остается той же, только форму-

лировка изменена так, что содержит подсказки. 

Третий уровень заданий максимально упрощен, его формулировка со-

держит еще больше подсказок, но элементы творчества в нем все равно при-

сутствуют. 

К заданиям предъявлялись следующие требования: доступность их вы-

полнения студентами данной ступени обучения, равноценность вариантов, 

доступность приборов и материалов при выполнении заданий, доступность 

необходимой литературы, возможность самостоятельного их выполнения с 

учетом материальных и технических возможностей лаборатории. Для экспе-

риментальных работ в рамках учебных занятий – это возможность выполне-

ния работы за одно занятие (90 минут), в рамках выполнения научно-

исследовательской практики в семестре – это реальное  выполнение задания 

до определенного логического завершения в течение семестра. Но необходи-

мо оговориться, что во втором случае работа может быть продолжена в по-

следующих семестрах, в магистратуре, а также стать частью диссертацион-

ного исследования. Студент, выполняя задания в рамках учебных занятий, 

убеждается в том, что хороший результат возможен только: 1) при надлежа-

щей предварительной теоретической подготовке к эксперименту и четко 

продуманном плане его выполнения; 2) при грамотной, рациональной орга-

низации процесса выполнения экспериментальной части работы в химиче-

ской лаборатории. 

На начальном этапе выполнения лабораторно-практических работ в ву-

зе преподаватель становится для обучающегося главным помощником и 

наставником в плане подготовки, организации и выполнения эксперимента. 

Всего на нескольких примерах он имеет возможность показать эффектив-
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ность реализации разработанной нами технологической модели формирова-

ния исследовательской компетенции при подготовке и выполнении экспери-

ментальной работы любой сложности. За счет освобождения времени при 

рациональной организации труда появляется больше возможностей для про-

явления инициативы и творчества в ходе исследования. А это, как правило, 

влечет за собой повышение уровня самостоятельности и субъектной актив-

ности на лабораторно-практических занятиях и в научно-исследовательских 

лабораториях. 

На протяжении всех лет обучения экспериментальные лабораторные за-

нятия выстраивались нами по определенному плану, и в них четко просмат-

ривались три этапа. Первый этап – допуск студентов к работе, второй – вы-

полнение лабораторной работы, третий – защита работы. Такая четкая орга-

низация экспериментальных занятий не означает отсутствие творчества, ис-

следовательских элементов, скорее она обучает грамотному, планомерному, 

рациональному использованию учебного времени на протяжении выполне-

ния лабораторной работы любой сложности, заставляет сразу нацеливаться 

на результат, который может быть получен только после серьезной предва-

рительной домашней теоретической подготовки и при грамотно организо-

ванном  выполнении исследования. Допуск к работе – это, как правило, уме-

ние ответить на вопросы о цели эксперимента, о прогнозировании его ре-

зультатов, о химизме проходящих процессов, об условии протекания хими-

ческих реакций, а также умение произвести необходимые расчеты к работе. 

Если в выполняемом химическом эксперименте необходимо собрать уста-

новку, студент продумывает ее схему, показывает основные узлы установки, 

часто используя современные информационные, в том числе и мультимедий-

ные, технологии. Затем он составляет список необходимых реактивов, типо-

вой химической посуды, электроприборов, холодильников, мешалок и др., 

нужных для выполнения данного эксперимента. Особое внимание при до-

пуске к работе уделяется технике безопасности. Затем все эти позиции об-
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суждаются с преподавателем для выбора единственно правильного варианта, 

обусловленного задачами эксперимента и материальными возможностями 

лаборатории. На начальном, домашнем, этапе подготовки успешный студент, 

как правило, опирается на рациональный подход не только при сборе необ-

ходимой информации, но и при обдумывании рациональных шагов по даль-

нейшему практическому выполнению экспериментального задания. 

Работа по сбору и обработке необходимой для проведения эксперимен-

та информации сегодня является существенным элементом как учебной, так 

и профессиональной деятельности. Роль интеллектуального знания возраста-

ет, а возможности его пополнения становятся все более разнообразными. 

Знаниевый уровень не просто становится более востребованным и содержа-

тельным – он предопределяет информационно-когнитивный и процессуаль-

но-рациональный уровень развития обучающегося, а потому важнейшими 

действиями преподавателя становится работа по формированию профессио-

нально-диагностических и научно-рационализаторских составляющих иссле-

довательской компетенции (ИК-1.1 – ИК-1.5, ИК-2.1 – ИК-2.4, ИК-3.1 – ИК-

3.4). Рассмотрим формирование данных составляющих  на каждом этапе экс-

перимента более подробно. 

Сегодняшний первокурсник имеет навыки работы с информацией и ча-

сто обращается к информационным системам, минуя профессионала-

посредника, т.е. преподавателя. Выполняя вначале обучения в вузе экспери-

ментальные работы, он убеждается в больших возможностях информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ). В первую очередь он видит, что 

они меняют характер многих когнитивных процессов, делая, например, не-

нужными для запоминания многие существенные их элементы, такие как не-

которые данные о физических константах соединений, области их электрон-

ных спектров поглощения, характеристические частоты инфракрасных излу-

чений органических соединений, особенности исторических открытий тех 

или иных элементов и т.д. Но в то же время он приходит к выводу о необхо-
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димости конструктивно и продуктивно использовать все эти преимущества, 

акцентируя внимание на содержательной, сущностной стороне рассматрива-

емых процессов, т.к. только в этом случае владение компьютерными техно-

логиями определяет успех в выполнении эксперимента, а значит, и в разви-

тии важнейших профессиональных компетенций. Следует отметить, что пре-

подаватель не всегда должным образом оценивает широкие возможности 

компьютерных технологий в плане реализации и проявления инициативы 

студента самостоятельности, творчества выполнении эксперимента. 

В ходе исследования мы сравнивали мнения студентов и преподавате-

лей на начальном этапе педагогического эксперимента о целесообразности 

использования компьютеров на лабораторно-практических занятиях по хи-

мии и частоте их реального использования для усиления эффекта этой орга-

низационной формы работы. В опросе принимали участие студенты кон-

трольной и экспериментальной групп, а также студенты, изучающие химию 

на других направлениях подготовки. Одновременно мы провели опрос пре-

подавателей, ведущих лабораторные занятия по химии на первом курсе. Ре-

зультаты опроса представлены на диаграмме (рис. 12). 

Анализ диаграммы позволяет нам сделать вывод о том, что желание сту-

дентов работать с компьютерами на лабораторно-практических занятиях по 

химии значительно опережает результаты деятельности преподавателей по 

этому вопросу. Очевидно, что преподавателям необходимо учитывать сего-

дняшние потребности студентов, их личностные особенности и желание ис-

пользовать информационно-коммуникационные технологии для достижения 

более высоких учебных результатов при обучении химии в рамках лабора-

торного практикума и формирования собственных кейсов для более успеш-

ного освоения будущих профессиональных действий. 
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Рис. 12. Результаты опроса по целесообразности использования ИКТ на ла-

бораторно-практических занятиях по химии 

 

Это дает нам основание сделать вывод о том, что традиционная система 

обучения на лабораторном практикуме не всегда отвечает всем требованиям 

современной подготовки специалиста. Выполнение эксперимента на долж-

ном уровне иногда достигается принуждением извне. Применение в этом 

случае информационных технологий позволяет снять некоторые негативные 

моменты, избежать в учебной работе однообразия, усилить элементы иссле-
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довательской деятельности. Важно показать студенту, что хорошего специа-

листа характеризует не только умение работать с научной информацией на 

уровне ее поиска или изучения инструкции к оборудования, но и ее понима-

ние. Огромную роль играет осознание того, что информацию недостаточно 

просто найти, требуется провести ее анализ, синтез и определить области 

адекватного применения полученных знаний. Все это элементы исследова-

тельской деятельности, а информационно-коммуникационные технологии в 

сочетании с рациональным подходом обеспечивают оптимальную реализа-

цию ее развития в рамках лабораторного практикума. Это подтверждают и 

результаты нашего педагогического эксперимента. 

За время обучения с 1 по 4 курсы произошли заметные положительные 

изменения в развитии таких составляющих исследовательской компетенции 

студентов, как: ИК-1.2 – владение современными технологиями по сбору, об-

работке, хранению и передаче информации при проведении самостоятельных 

исследований; ИК-1.4. – способность к мысленному эксперименту и компью-

терному моделированию; ИК-1.3 – умение  работать с научной литературой и 

способность к её анализу с целью выбора направления и методов, применяе-

мых в своей исследовательской деятельности; ИК-3.1 – владение методами 

регистрации, обработки и анализа результатов исследования. 

Уровень сформированности данной составляющей исследовательской 

компетенции определялся нами на основе диагностических карт (приложение 

4). В конце каждого этапа эксперимента в этих картах по 10-бальной шкале 

мы оценивали уровень компетенции каждого студента. Одновременно свой 

уровень профессионально-диагностической составляющей исследова тель-

ской компетенции оценивал и сам студент. Фрагмент такой диагностической 

карты профессионально-диагностической составляющей исследовательской  

компетенции студента М. представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 

 

Диагностическая карта профессионально-диагностической составляющей ис-

следовательской  компетенции студента М на констатирующем этапе экспе-

римента. 

 

Структура 

компетенции 

Уровень сформированности профессионально-

диагностической составляющей исследовательской  

компетенции 

Способен использовать 
основные закономерности 
в системе фундаменталь-
ных естественнонаучных 
дисциплин и владеет со-
временными научными 
методами для решения 
профессиональных задач 
(ИК-1.1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Владеет современными 
информационными техно-
логиями по сбору, обра-
ботке, хранению и переда-
че информации при про-
ведении самостоятельных 
научных исследований 
(ИК-1.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умеет работать с научной 
литературой и способен к 
её анализу с целью выбора 
направления и методов, 
применяемых в своей ис-
следовательской деятель-
ности (ИК-1.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Способен к мысленному 
эксперименту и компью-
терному моделированию 
(ИК-1.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Умеет разрабатывать ме-
тодики проведения экспе-
римента, верно подбирать 
и готовить оборудование и 
материалы для его прове-
дения с учетом техники 
безопасности (ИК-1.5) 

1 2 

2 

3 4 5 6 7 8 9 10 

 

В данной таблице курсивом выделяются цифры самооценки студента, 

а жирным шрифтом – оценка уровня сформированности компетенций пре-

подавателем. 

Затем проводился сравнительный анализ баллов, поставленных студен-

том при оценке самого себя и преподавателем при оценке этого же блока 

компетенций. По результатам такого анализа, если разница в баллах достига-

ла 2-х и более единиц, проводилась корректировка действий студента с це-

лью адекватного восприятия уровня своих экспериментальных знаний, уме-

ний и навыков, а также обсуждались пути сближения позиций обучающегося 

и преподавателя. Одновременно проводилась доработка преподавателем ин-

дивидуальных творческих заданий для мини-исследований и методических 

рекомендаций по их выполнению с учетом выявленных возможностей. 

При выяснении уровней сформированностей составляющих исследова-

тельской компетенции мы исходили из следующего: если результат лежит в 

области от 1 до 4-х баллов, то это низкий уровень, от 4 до 7 – средний (или 

уровень планирования), от 8 до 10 – высокий (уровень проектирования). По-

лученные  данные по изменению уровня развития ИК-1.2, ИК-1.4, ИК-3.1 

студента Х представлены в виде диаграммы (см. рис. 13). 

При формировании и развитии исследовательских компетенций в рамках 

лабораторного практикума необходимо постоянно обращать внимание на 

знаниевый и научно-рационализаторский уровень подготовки специалистов, 

отвечающих за формирование следующих компетенций: ИК-1.1 – способ-

ность 
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Рис. 13. Диаграмма динамики изменения уровня сформированности исследо-

вательской компетенции в области информационных технологий 

 

использовать основные закономерности в системе фундаментальных есте-

ственнонаучных дисциплин и владение современными научными методами 

для решения профессиональных задач; ИК-1.3 – умение  работать с научной 

литературой и способность к её анализу с целью выбора направления и мето-

дов, применяемых в своей исследовательской деятельности; ИК-1.5 – умение 

разрабатывать методики проведения эксперимента, верно подбирать и гото-

вить оборудование и материалы для его проведения с учетом техники без-

опасности; ИК-2.1 – способность к поиску альтернативных решений пробле-

мы при рассмотрении вопросов современных методов получения и исследо-

вания новых веществ и реакций; ИК-2.2 – наличие рационализаторских 

навыков внедрения нового оборудования, подбора современных материалов 

и химической посуды для сборки экспериментальных установок; ИК-2.3 – 

способность организовать свой труд на научной основе и самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности; ИК-2.4 – способность проводить 
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анализ полученных результатов, делать выводы и формулировать предложе-

ния по их внедрению; ИК-3.2 –знание основ математической статистики при 

решении расчетных задач в химическом эксперименте и умение их приме-

нять; ИК-3.3 – способность оценивать границы применимости явлений, про-

цессов, проявлений изучаемых закономерностей, объективно определять ме-

сто и значение полученных результатов; ИК-3.4 – понимание принципов ра-

боты с современной научной аппаратурой и умение работать на ней при про-

ведении научных исследований. 

Эффективность формирования информационно-когнитивной и процес-

суально-деятельностной составляющей исследовательской компонентов на 

всех этапах проведения педагогического эксперимента нами была проверена 

с помощью различных методик. Прежде всего, по окончании изучения учеб-

ного модуля в каждой из дисциплин профессионального цикла мы проводили 

контрольный срез на успешность усвоения важнейших элементов знаний, 

выносимых на лабораторные занятия по данному блоку знаний (модулю). 

Как правило, этот срез был разделен на несколько элементов знаний, которые 

были включены в содержание обозначенных выше исследовательских компе-

тенций. В большинстве случаев их было шесть: 

1)  проверка теоретической подготовки к выполнению каждой из экспе-

риментальных работ модуля, включающей в себя, прежде всего, химизм про-

цессов изучаемых явлений и различные возможности физико-химического 

исследования полученных веществ; 

2) знание поэтапной сборки установки, назначения каждого прибора и по-

следовательности его выключения; 

3) теоретические расчеты, необходимые при подготовке к выполнению 

эксперимента, и расчеты по определению выхода продукта от теоретически 

возможного; 

4) вопросы техники безопасности при выполнении экспериментальных 

работ; 
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5) обобщение материала, определение места материала в модуле и его 

связь с предыдущими разделами курса; 

6) возможность переноса знаний данного блока лабораторных работ для 

решения творческих экспериментальных заданий. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с 

учетом количества обучающихся, участвующих в эксперименте на данном 

этапе. По итогам проведенных контрольных срезов были получены следую-

щие результаты (таблица 8), где вариант А (экспериментальная группа), ва-

риант В – контрольная группа. 

 

Таблица 8 

Сводная таблица воспроизведения элементов знания студентами по вариан-

там (А) и (В) 

 

Определим вероятность воспроизведения элементов знаний для обоих 

вариантов, равную: 

�� = 	
��
��
�� = 	

487

552
= 0,882�� = 	

��
��

�� = 	
407

528
= 0,771 

 

Разность этих вероятностей равна 0,111. 

Выясним, является ли разность достоверной. Находим среднюю ошиб-

ку разницы Sа, предварительно вычислив средние ошибки вероятности вос-

произведения: 

Группа студен-

тов 

Всего элементов 

знаний 
Воспроизведено Не воспроизведено 

Эксперимен-

тальная 
552 (вариант А) NА 487(nA) 65 

Контрольная 528 (вариант В) NВ 407 (nВ) 121 
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��� = 	�
�� ∗ (1 − ��)

��
= �

0,88 ∗ (1 − 0,88)

552
= �

0,1204

552
= 0,0162 

��� = 	�
�� ∗ (1 − ��)

��
= �

0,77 ∗ (1 − 0,77)

528
= �

0,1971

528
= 0,0207 

 

Следовательно,  �� = ����
� +	���

� = 0,0162� +	0,0207� = 0,0249	 

 

Далее определяем вероятность достоверности подученной разности ве-

роятностей РА и РВ, пользуясь формулой нормированного отклонения: 

t� =
P� − P�
S�

= 4,87 

По таблице Стьюдента находим, что при N – 1 = 82 – 1 = 81; найденное 

нами значение �� = 4,87 будет случайно превышать табличное �� =

4,30			только в одном случае на 100. Следовательно, можно допустить, что 

построение работы по варианту А влияет на глубину знаний студентов, а 

значит, и на становление профессиональных исследовательских компетен-

ций. 

Особое внимание в вопросах такого контроля  мы обращали  на задания 

с элементами творческого содержания, а также на задания, требующие ана-

лиза выполнения экспериментальных работ с учетом объема выполненного 

эксперимента и затраченного времени на поиск информации. Важно также 

развитие новых знаний при выполнении экспериментальных работ, их инте-

грация с уже известными элементами знаний изучаемой дисциплины и 

смежных с нею учебных курсов. Таким образом, идет непрерывное развитие 

таких важнейших компонентов знаниевого уровня, как анализ, синтез, срав-

нение, предсказание, области применения знаний и т.д. 
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Для подтверждения наших выводов об эффективности  формирования 

исследовательской компетенции у студентов мы обратились еще к одной ме-

тодике, позволяющей определить степень забывания знаний. С этой целью 

мы повторяли контроль одних и те же важнейших элементов знаний, необхо-

димых при выполнении лабораторных исследований, через определенные 

промежутки времени. В таблице 8 приведены данные проверки знаний сту-

дентов 3 курса (6 семестр) при проведении обобщающей исследовательской  

экспериментальной контрольной работы по темам курса «Кислородсодержа-

щие органические соединения» непосредственно, и когда временной интер-

вал составил 60 дней. 

Из таблицы 9 видно, что качество знаний в экспериментальной группе 

по всем темам выше, а забывание меньше. Используя статистические методы 

для описания изменения знаний, мы определили интенсивность забывания 

материала в  экспериментальной и контрольной группах: 

λ(�) = 	
���

��
�N − M(�)� − 	1где �(t)- интенсивность забывания. 

M(t) – забытое число вопросов через время (t). 

N – вопросы контрольной работы. 

В результате обработки данных было определено, что интенсивность 

забывания в экспериментальной группе ниже, чем в контрольной. 

λ(�)
� = 0,08	 λ(�)

�� = 0,14 

Анализ ответов показал, что в контрольной группе наибольшее затруд-

нение вызывают вопросы 2 и 3, а это именно тот материал, отвечая на кото-

рый студенты переводят имеющуюся у них информацию о причинно-

следственных связях в долговременную память, формирующих систему хи-

мических знаний. 
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Таблица 9 

Результаты исследовательских контрольных работ в группах, с целью выяв-

ления значения лабораторного практикума на качество знаний студентов 

 

Важнейшие эле-

менты знаний в 

рамках лабора-

торного практи-

кума по теме:  

«О-содержащие 

органические со-

единения» 

Количество студентов (%), давших полные и правильные 

ответы 

непосредственно через 60 дней 

Группа 

экспери-

ментальная 

Группа 

контрольная 

Группа 

эксперимен-

тальная 

Группа 

контрольная 

1. Эксперимен-

тальное доказа-

тельство  

О-содержащих 

структур органи-

ческих соедине-

ний 

86,96 72,73 78,26 63,64 

2. Эксперимен-

тальное доказа-

тельство взаим-

ного влияния 

атомов в молеку-

ле 

82,61 72,73 73,91 59,09 

3.Эксперимен-

тальный анализ 

соединений  

с различными  

О-содержащими 

функциональны-

ми группами 

78,26 68,18 69,57 54,55 

4. Распознавание 

гидроксилсодер-

жащих соедине-

ний 

91,30 81,82 82,61 68,18 
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Положительная динамика в экспериментальной группе была возможна 

благодаря «сжатию» информации определенным образом, разумному уплот-

нению изучаемого материала. Решалась задача поиска инварианта системно-

го целостного содержания химических знаний в компактном, удобном для 

пользователя формате в рамках лабораторного практикума. Важную роль в 

представлении знаний в таком формате играют современные информацион-

ные технологии, которые позволяют научно, системно и наглядно предста-

вить учебную информацию при помощи моделирования в предметной, гра-

фической и знаковой формах, укрупненных упражнений и символов, струк-

турными блок-схемами, опорных конспектов и т.д. В ходе работы с упорядо-

ченной системой знаний повышается уровень усвоения и прочности знаний, 

а также возрастает уровень творчества студента. На основе заданных усло-

вий, границ, ориентиров фактического материала и пробных вариантов пре-

образований обучающийся может самостоятельно показать возможные спо-

собы построения информации, подробный план доказательств и логическую 

схему преобразований. В ходе построения такого рода информации или ее 

прочтения студент самостоятельно ищет ответы для распознавания устойчи-

вых связей или отношений между составными частями и сторонами описан-

ного объекта или явления, определяет характер их взаимосвязей, ищет пути 

преобразования с помощью экспериментальных исследований. Одновремен-

но решается вопрос о сформированности сложнейшего понятийного аппарата 

изучаемых дисциплин, обеспечивается свободное владение символико-

графическими средствами, серьезными теоретическими вопросами, касаю-

щимися устойчивого характера важнейших практических и теоретических 

преобразований изучаемых объектов. Все это наглядно подтверждается с 

точки зрения идеи о непрерывности химического образования и содержа-

тельной деятельности на лабораторном практикуме в условиях рационально-

го подхода. Совместное конструирование со студентами таких «сжатых» ви-

дов информации на протяжении всего формирующего эксперимента способ-
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ствовало формированию у них навыков сравнения, анализа, синтеза, систе-

матизации, обобщения, логического мышления, вычленения существенных 

признаков понятий и т.д. 

Об этом свидетельствуют и результаты контрольных работ, проведен-

ных по окончании изучения дисциплин химического цикла на разных курсах 

в ходе формирующего этапа эксперимента. Ниже приводятся результаты 

контрольной работы студентов 3 курса (6 семестр) после изучения ими дис-

циплины «Органическая химия». Основные задания в ней  были связанны с 

работой со структурными блок-схемами, таблицами-опорами, моделями, ри-

сунками, графиками, структурными формулами и т.д. 

Эти задания позволили нам проверить уровень владения студентами 

системой фундаментальных химических понятий в области органической 

химии и умения их применять при выполнении исследовательского экспери-

мента. Одновременно проверялась способность обучающихся к основным 

мыслительным операциям исследователя: абстрактному мышлению, обра-

ботке и анализу научной информации, синтезу и анализу полученных знаний 

и формулировке на этой основе выводов и предположений об использовании 

этих знаний в лабораторном исследовательском практикуме. В заданиях бы-

ли вопросы следующего характера: «На основе химического строения пред-

ложите и осуществите эксперимент, доказывающий химические свойства 

указанных соединений»; «Используя полученные экспериментальные данные 

спектроскопического анализа синтезированного вами соединения, сделайте 

выводы о чистоте полученного вами продукта»; «В случае несоответствия 

табличных и экспериментальных данных объясните эти различия»; «На ос-

нове предложенных характеристик химических связей (см. табличные дан-

ные) предскажите и докажите опытным путем химическую активность функ-

циональных групп в реакциях с различными реагентами»; «На основе хими-

ческих свойств соединения объясните возможности его использования в ор-

ганическом синтезе с учетом сырьевых и энергетических затрат» и т.д. Во-



 

 

106

просы оценивались по пятибалльной системе. Средний балл выполненных 

заданий составил в экспериментальной и контрольной группах соответствен-

но 4,4 и 3,9. В таблице 10 отражены показатели статистической обработки 

результатов данного эксперимента. 

 

Таблица 10 

Средняя успеваемость в экспериментальной и контрольной группах в 

конце формирующего этапа педагогического эксперимента по дисциплине 

«Органическая химия» 

 

Группы Средняя успеваемость в баллах 

Экспериментальная 4,4 

Контрольная 3,9 

 

Анализируя данные, представленные в таблицах, мы приходим к выво-

ду о продуктивности внедрения рассматриваемого нами подхода в плане раз-

вития у студентов исследовательских компетенций, о чем свидетельствуют 

такие показатели, как объем знаний и степень их усвоения, систематизация 

знаний и их осознанность, сформированность химических знаний и их инте-

грация в сферу профессиональной деятельности.  

Все это и определяет качество и уровень обученности (КО и УО) в ко-

гнитивном компоненте первых трех составляющих исследовательской ком-

петенции: профессионально-диагностической, научно-рационализаторской, 

опытно-оценочной, – мониторинг которых мы вели на протяжении всего пе-

дагогического эксперимента. 

На завершающем этапе формирующего эксперимента был проведен 

срез, подобный тому, при помощи которого происходил отбор групп. Анализ 

результатов показал, что увеличилась доля правильных ответов на вопросы, 
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связанные с пониманием теории и осознанностью практических действий, 

что в конечном счете привело к изменению показателей КО и УО. Учитыва-

лись данные по всем дисциплинам химического цикла на данном этапе и 

определялась средняя величина. Сравнительные данные этих показателей за-

несены в таблицу 11. 

 

Таблица 11 

Сравнительные данные по качеству и уровню обученности студентов 

на завершающем этапе формирующего эксперимента 

 

Показатели 

усвоения знаний 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

В начале В конце В начале В конце 

КО 59% 73% 61% 82,6% 

УО 3,8 3,9 3,7 4,4 

 

Диаграммы 2 и 3 отражают динамику усвоения знаний и позволяют 

оценить разницу в приросте показателей качества и уровня обученности сту-

дентов за время проведения педагогического эксперимента в контрольной и 

экспериментальных группах. 

Представленные в таблице данные позволяют судить об уровне не 

только информационно-когнитивного, но и процессуально-рационального 

компонента исследовательской компетенции. Предложенные исследователь-

ские задания могли быть успешно решены только в случае достаточно боль-

шого объема теоретических знаний, их системности и глубины, а также за 

счет осознанного выполнения этапов исследовательской деятельности, отра-

ботанных навыков рациональной организации учебного времени с учетом 
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применения информационных технологий в современном лабораторном 

практикуме. 

 

 

Рис. 14. Показатели изменения качества обученности. 

 

Рис.15. Показатели изменения уровня обученности. 
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Мы наблюдаем заметную динамику роста положительных оценок при 

решении диагностических разноплановых мини-исследовательских заданий в 

экспериментальных группах, что говорит о возросшем уровне сформирован-

ности у студентов информационно-когнитивного и процессуально-

рационального компонентов исследовательской. 

Выбор различных методик для подтверждения эффективности приме-

нения современных подходов в плане развития составляющих исследова-

тельскую компетенцию был предопределен методом потернов, предложен-

ным нами как один из основных и обоснованным в первой главе исследова-

ния. Он помогает рассмотреть процесс как многовекторный, приводящий к 

развитию различных составляющих исследовательской компетенции: ин-

формационно-когнитивного, процессуально-рационального, мотивационно-

личностного. Результаты проведенного исследования показали, что разрабо-

танная методическая система позволяет повысить у студентов уровень само-

стоятельного предвидения и прогнозирования, т.е. повысить творческий уро-

вень исполнения профессиональной деятельности. Происходит усовершен-

ствование процесса обучения, его интенсификация, повышается системность 

операций и явлений, целостность познавательных упражнений не только на 

лекционных, семинарских, но и на лабораторно-практических занятиях. Та-

кое движение теоретического знания от уровня научных теорий до уровня 

оперативного применения в конкретных лабораторных исследованиях при-

водит к динамичному развитию разнонаправленных составляющих исследо-

вательской компетенции, определяющих профессиональную подготовку сту-

дентов. Эффективность формирования данной компетенции и ее практиче-

ское воплощение проверялись и оценивались нами на основе установленных 

критериев. 

Выполнение лабораторного практикума по любой дисциплине химиче-

ского цикла предоставляет большие возможности для формирования у обу-

чающихся навыков самостоятельной исследовательской работы. Сегодня ме-
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тодика проведения лабораторно-практических занятий предполагает обычно 

парную форму их выполнения, и влечет за собой осознанное выполнение 

этой работы 1–2 студентами, с одновременным развитием у них не только 

самостоятельности и ответственности, но и умения работать в команде. Ко-

гда обучающийся участвует в реализации своих (сначала не очень трудных) 

исследовательских заданий в рамках учебного практикума, у него возникает 

необходимость в оптимизации распределения учебного времени и продук-

тивном его использовании, в осуществлении логической последовательности 

определенных экспериментальных шагов, в правильном, оптимальном ис-

пользовании информационных технологий. 

Включение студентов в активную работу по формированию процессу-

ально-рациональной составляющей исследовательской компетенции осу-

ществлялось на основе указанных ранее технологий, в которых было выде-

лено несколько последовательных организаторских шагов. На первых же за-

нятиях студентам объяснялись сущность и структура химического экспери-

мента, его важнейшие этапы, внедрялись методы, формы, средства, способ-

ствующие формированию исследовательской компетенции. Важно было 

изыскать возможность с самого начала включить студента в самостоятель-

ную экспериментальную деятельность, чтобы затем, в процессе ее реализа-

ции, получить позитивные подкрепления и его желание действовать творче-

ски. 

На каждом из этапов выполнения эксперимента создавались условия для 

понимания обучающимися важности рационального подхода в освоении тех 

или иных практических исследовательских умений и навыков, раскрывались 

особенности этого подхода с целью успешного выполнения эксперименталь-

ных работ, а также развития исследовательских качеств личности, предо-

ставлялись возможности для самостоятельного удовлетворения любозна-

тельности. Мы согласны с рядом авторов (Булин-Соколова, Е.И. Обухов, 

А.С. Семенов, А.Л. и др.) в том, что профессиональное развитие полноценно 
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может осуществляться, если студент будет занимать субъектную позицию по 

отношению к собственной профессионализации. 

Безусловно, лабораторный практикум  выполняет очень важную роль в 

профессиональном становлении студента, являясь своего рода связующим 

звеном между изучаемой теорией и практической деятельностью в учебных, 

научно-исследовательских лабораториях и на производстве. Эффективность 

практикума возрастает за счет применения исследовательских методов обу-

чения и по своему назначению он призван служить активной творческо-

практической иллюстрацией учебного курса, а потому уровню сформирован-

ности практических умений и навыков в компоненте профессиональных ис-

следовательских компетенций уделялось большое внимание на протяжении 

всего эксперимента. Производить оценку результатов их сформированности 

количественно достаточно сложно, поэтому одновременно мы проверяли ди-

намику изменений качественных показателей. Критерии сформированности 

практических умений и навыков по качественным показателям были выделе-

ны нами как на основании рассмотрения продуктов деятельности, так и на 

основании характера ее протекания. Опираясь на осмысленное понимание 

обучающимися особенности исследовательской деятельности, мы использо-

вали как те, так и другие. 

За основу количественных показателей мы взяли продуктивное исполь-

зование рабочего времени и скорость выполнения действий. Для этого лабо-

раторно-практическое занятие было разбито на этапы (шаги) и был произве-

ден замер времени, необходимого для выполнения каждого этапа. Уменьше-

ние времени на выполнение какого-либо действия напрямую свидетельствует 

о том, что данное действие переведено в разряд навыка [34]. Уже в начале 

педагогического эксперимента стояла важнейшая задача четко и грамотно 

формировать у студентов основные экспериментальные шаги в исследова-

тельской деятельности. Необходимо было наглядно показать эффективность 

рационального подхода при работе в химической лаборатории, для чего были 
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составлены для каждого обучающегося хронограммы зависимости выполне-

ния этапов работы в химической лаборатории от времени и подробный алго-

ритм их выполнения. Лаборант, преподаватель, а иногда и студенты фикси-

ровали время выполнения этапов работы и отмечали непродуктивное исполь-

зование рабочего времени на каждом шаге алгоритма выполнения экспери-

мента. К таблице предлагается приложение с подробной инструкцией по пра-

вилам взвешивания, титрования, включения электроприборов и т.д. Такой 

хронометраж позволяет студенту наглядно увидеть наиболее проблемные 

шаги в выполнении экспериментальной работы и вовремя сделать соответ-

ствующие выводы во избежание похожих ошибок в своей дальнейшей рабо-

те.  

На хронограмме (таблица 12) приведены результаты средней продол-

жительности выполнения всех этапов работы в экспериментальной группе на 

лабораторных занятиях после 6 недель формирующего эксперимента. 

Анализ хронограммы в экспериментальной группе при сравнении с 

контрольной показал, что уже на начальном этапе формирующего экспери-

мента рациональный подход позволяет студентам быстрее выполнить работу 

и сэкономить учебное время о объеме от 2 до 5 минут в зависимости от этапа 

работы в химической лаборатории.  

В конце формирующего эксперимента в экспериментальной группе эта 

разница с контрольной группой составляла на отдельных этапах (5, 7, 9 и 10) 

от 3 до 8 минут. На рисунке 16 (хронометраж) представлены сравнительные 

данные средней продолжительности этапов лабораторных занятий в кон-

трольной и экспериментальной группах на результирующем этапе экспери-

мента. 

Такой хронометраж позволяет преподавателю более верно определить 

место, время и объем исследовательской составляющей эксперимента, а так-

же формат вопросов обсуждения и оценку полученных результатов. 
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Таблица 12 

Хронометраж этапов лабораторно-практического занятия в эксперименталь-

ной группе в начале формирующего эксперимента 

 

Этапы лабораторно-практического занятия: 

Средняя 

продолжительность 

этапа (мин) 

1. Краткое обобщение главнейших научно-

теоретических положений. 

10 

2. Восполнение пробелов в знаниях, необходимых 

для проведения работы. 

3–5 

3. Обсуждение задания. 5 

4. Проверка степени готовности студентов к прове-

дению лабораторно-практического занятия. 

5 

5. Инструктаж по технике безопасности 5 

6. Ответы преподавателя на вопросы студентов от-

носительно выполнения задания. 

5 

7. Самостоятельное выполнение лабораторных ра-

бот. 

20 

8. Обсуждение и оценка полученных результатов. 10 

9. Письменный или устный отчет студентов о вы-

полнении задания. 

10 

10. Контрольное собеседование преподавателя со 

студентом. 

15 

11. Инструктаж по выполнению работ следующего 

занятия и домашнего задания. 

5 
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Рис. 16. Хронометраж средней продолжительности этапов 

лабораторно-практического занятия 

 

Анализ ошибок помогает выяснить объективную причину столь разной 

затраты времени на выполнение одних и тех же этапов работы в группах. Мы 

видим, что наибольшая потеря времени в начале формирующего этапа экспе-

римента происходит на 4, 6 и 9 этапах работы. Часто затягиваются 10 этап – 

контрольное собеседование, 11 – инструктаж по домашнему заданию и 8 – 

обсуждение и оценка полученных результатов. Наиболее частыми причина-

ми таких временных потерь является то, что студент плохо планирует свою 

работу, часто не представляет ее в целом, не умеет выделять главное и т.п. 

Многие механически по пунктам выполняют задания лабораторной работы, 

плохо понимая, для чего это делается. Все это снижает коэффициент полез-

ного действия лабораторно-практического занятия. У некоторой части сту-

дентов большая часть учебного времени, даже при осмысленном и добросо-

вестном выполнении всех заданий лабораторной работы, уходит на нерацио-
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нальное проведение серийных опытов сравнения, расчетов погрешностей 

прямых и косвенных измерений и т.д. В итоге лишь часть студентов со сред-

ним уровнем самостоятельности на начало формирующего этапа способна 

выполнить работу на творческом уровне и защитить ее на лабораторном за-

нятии. 

Кроме количественных показателей, необходимо также учитывать и каче-

ственные показатели сформированности исследовательских умений и навы-

ков: правильность, точность выполнения действий, устойчивость навыка, са-

мостоятельность выполнения. Важным в нашем исследовании является и по-

казатель рациональной организации труда, куда входят такие важные харак-

теристики как умение ставить задачи, умение планировать образовательную 

деятельность, умение осуществлять самоконтроль, поиск оптимального спо-

соба деятельности. Мы убедились в этом, проведя их поэлементный (поопе-

рационный) анализ. Сравнительные данные пооперационного анализа приве-

дены в таблице 13. 

Наше наблюдение за поэлементными экспериментальными действиями 

осуществлялось и фиксировалось при помощи «Карты учета сформированно-

сти практических навыков» и «Карты учета сформированности умений раци-

ональной организации труда», где для каждого обучающегося этот учет 

определялся либо в баллах от 1 до 10, либо любой другой оценкой (на выбор 

преподавателя). (Приложения 1, 2). 

В предложенной «Карте учета степени  сформированности практических 

умений и навыков» подробно прописываются важнейшие эксперименталь-

ные шаги студента на лабораторных занятиях. Правильно сформированные 

на первом этапе экспериментальные действия создают надежный фундамент 

для развития профессиональных исследовательских компетенций, а потому 

мы проводим такой подробный пошаговый контроль этих действий. 
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Таблица 13 

Сравнительные данные по определению качественных показателей сформи-

рованности практических умений студентов в начале и в конце педагогиче-

ского эксперимента (%). 

 

Группы Качественные показатели сформированности практических 

умений 

Правильность 

выполнения 

действий 

Точность 

выполнения 

действий 

Рациональность 

организации 

труда 

В начале 

экспе-

римента 

В конце 

экспе-

римента 

В нача-

ле экс-

пери-

мента 

В конце 

экспе-

римента 

В начале 

экспе-

римента 

В кон-

це экс-

пери-

мента 

Эксперимен-

тальная 

21,74 86,95 21,74 82,61 17,39 73,91 

Контрольная  22,72 72,73 18,18 68,18 18,18 63,63 

 

Анализ результатов показал, что в экспериментальной группе процент-

ное соотношение студентов правильно, точно и творчески выполняющих 

действие, рационально использующих рабочее время и умеющих научно ор-

ганизовывать свой труд выше, чем в контрольной группе. Ниже приведены 

сравнительные данные оценки некоторых показателей исследовательских 

умений и навыков студента М. в рамках лабораторного практикума в баллах 

в зависимости от этапа эксперимента (таблица 14, рис.17). 

Все эти показатели составляют конкретную и объективную картину 

уровней сформированности составляющих исследовательской компетенции, 

обозначенных нами ранее. 
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Таблица 14 

Динамика изменения основных показателей исследовательских умений и 

навыков студента М. в рамках лабораторного практикума (в баллах)  

Курс 

Точ-

ность 

и ско-

рость 

Само-

стоятель

тель-

ность 

Устой-

чивость 

навыка 

 

Рациональная 

организация 

рабочего  

места 

Рациональное ис-

пользование ин-

формационных 

технологий 

конец  

1 курса 
2 2 2 2 2 

конец  

2 курса  
4 4 4 4 4 

конец  

3 курса 
5 6 6 6 6 

конец  

4 курса 
7 8 8 8 8 

 

Рис. 17. Динамика изменения основных показателей исследовательских уме-

ний и навыков студента М. 
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уровень сформированности  констатирующий этап эксперимента

уровень сформированности  формирующий этап эксперимента

Определение уровней сформированности исследовательских умений и 

навыков выполнялся по формуле: КУ = а/р, где КУ – коэффициент уровня 

сформированности навыка, р – общее число действий, входящих в состав ис-

следовательского приема, а – количество правильно выполненных действий. 

Учебный материал считался усвоенным, если К больше 0,7. 

Для определения уровня сформированности важнейших составляющих 

исследовательской компетенции нами были избраны следующие методы: 

взаимоконтроль студентов, наблюдение и оценка преподавателя, анкетирова-

ние, опрос студентов и преподавателей. Для получения более объективной 

картины, как и в предыдущих случаях, заполнялись диагностические карты 

(приложение 4). Результаты нашего исследования, в которых отражена дина-

мика формирования и развития у студента М. уровня исследовательской 

компетенции, относящихся к научно-рационализаторским и опытно-

оценочным составляющим исследовательской компетенции, приведена на 

рис. 18. 

 

 

Рис. 18. Динамика изменения научно-рационализаторской и опытно-

оценочной составляющей исследовательской компетенции студента М. 

Затем, в дальнейшей обработке, персональные индексы определялись 

как среднее значение всех показателей по каждой из составляющей исследо-
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вательской компетенции. На основе персональных индексов вычислялись 

средние значения групповых индексов, а затем по полученным результатам 

определялось общее число студентов, находящихся на том или ином уровне 

развития исследовательской компетенции. 

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе формирующего 

эксперимента, показал, что в экспериментальной группе количество студен-

тов, которые занимались деятельностью на исполнительском уровне, значи-

тельно уменьшилось, а прирост количества студентов, выполняющих опыт-

но-экспериментальную работу на уровне планирования и проектирования, 

возрос на 39 % и 32 % соответственно. Динамика развития уровней исследо-

вательской компетенции в зависимости от этапов педагогического экспери-

мента представлена в таблице15. 

Таблица 15 

Оценка уровней сформированности исследовательской компетенции на ос-

нове опытно-экспериментальной деятельности студентов на разных этапах 

педагогического эксперимента 

Этапы 
педагогичес-

кого 
эксперимента 

Уровни сформированности исследовательских компетенций 
(количество студентов, % ) 

1-й уровень 
исполнительский 

2-ой уровень 
(средний) 

планирования 

3-й уровень 
(высокий) 

проектирования 

Экспери- 
ментальная 
группа 

Кон-
троль-

ная 
группа 

Экспери- 
ментальная 

группа 

Кон-
трольная 
группа 

Экспери- 
менталь-

ная 
группа 

Кон-
трольная 
группа 

1. Ориен-
тационный 83 82 17 18 0 0 

2. Форми-
рующий 39 50 39 36 22 14 

3. Резуль-
тирующий 9 18 52 50 39 32 
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Таким образом, сравнение процентного соотношения в эксперименталь-

ной и контрольной группах студентов, обладающих определенным уровнем 

исследовательской компетенции, показало, что реализация содержательного 

блока технологической модели на учебных лабораторно-практических заня-

тиях позволяет систематизировать, обобщать и актуализировать знания, учит 

выделять отдельные элементы экспериментальной деятельности, подбирать 

способы действия (рис. 19). 

 

 

 

Рис. 19. Сравнительные данные оценки уровней сформированности исследо-

вательской компетенции на результирующем этапе эксперимента 
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тельности. Она отражает положительные изменения в когнитивной и процес-

суально-деятельностной сфере личности обучающегося. 

Несомненно, важная роль в этой цепочке развития профессиональных 

химических знаний и экспериментальных умений принадлежит современным 

информационным технологиям, нацеленным на прагматичное и эффективное 

использование учебного времени. Выбранные нами подходы помогают луч-

ше освоить важнейшие закономерности в системе фундаментальных есте-

ственнонаучных дисциплин, быстрее отрабатывать необходимые экспери-

ментальные навыки, оттачивать правильность и точность выполняемых дей-

ствий, верно и оптимально организовывать свою исследовательскую дея-

тельность. 

 

2.2. Особенности организации научно-исследовательской работы, 

направленной на формирование исследовательской компетенции бака-

лавров-химиков в условиях ФГОС 

 

Сегодня добиться высоких результатов в формировании эксперимен-

тальных исследовательской компетенции невозможно без деятельностного 

участия студента в научно-исследовательской работе. Безусловно, эта дея-

тельность – важнейшая составляющая в выполнении будущих профессио-

нальных задач, так как: 

 развивает у студентов трудолюбие, учит творчеству; 

 развивает способность переносить знания и умения в новые ситуации, 

на решение нестереотипных задач; 

  расширяет и углубляет знания, опыт, активизирует познавательную 

деятельность, способствует подлинному самообразованию обучающе-

гося; 

 помогает приобретению исследовательских профессиональных экспе-
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риментальных навыков, работе со справочниками и другими современ-

ными информационными материалами; 

 формирует у студентов экспериментальную смелость, нестандартность 

мышления; 

  развивает способности самостоятельно использовать полученные зна-

ния для выполнения определенных действий и способствует по-

лучению новых умений и навыков; 

 помогает установлению внутри- и межпредметных связей, закономер-

ностей, формулировок, измерительных показателей и т.д. 

 развивает связи и отношения между различными изучаемыми дисци-

плинами по направлению выбранной подготовки, между теорией и 

практикой. 

Для того чтобы реализация этой части учебной деятельности приноси-

ла видимые результаты и решала задачи, обозначенные нами выше, был про-

веден анализ основных ошибок и затруднений, которые допускаются при их 

выполнении. 

Во-первых, для преподавателя важно сформировать у обучающегося 

побудительный, познавательный мотив выполнения  исследования. 

Во-вторых, необходимо помочь представить студенту данную работу в 

целом и совместно четко и ясно определить цели и задачи экспериментально-

го исследования. 

В-третьих, следует показать, что инерция мышления, а в отдельных 

случаях и невысокий уровень теоретической подготовки не позволят части 

студентов сделать научные обобщения, выводы и избежать эксперименталь-

ных и теоретических ошибок. 

В-четвертых, указать, что при отсутствии опыта экспериментальной 

работы важно использовать рациональный подход и при организации рабоче-

го места, и в процессе применения информационных технологий. 
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Мы также убедились, что хорошему выполнению курсовых работ не 

способствуют расплывчатые ориентиры выполнения исследования, отсут-

ствие должного контроля и поддержки со стороны преподавателя, а также 

нежелание обучающегося использовать данную работу для саморазвития. 

Важной составляющей успешного выполнения исследования является созда-

ние у обучающегося положительного эмоционального проявления к успеху, 

переключения внимания на новые достижения, развития умения адекватного 

восприятия неудач и преодоление затруднительных ситуаций. 

Выполнение научно-исследовательской работы в рамках нашего педа-

гогического эксперимента проходило на базе двух научно-исследовательских 

лабораторий при кафедре химии КГУ. Данные лаборатории работают в тес-

ном сотрудничестве с работодателями, с которыми мы согласовывали свои 

усилия поподготовке специалиста с определенным уровнем профессиональ-

ных исследовательской компетенции. В этом случае рациональный подход 

позволяет студентам в рамках достаточно ограниченного времени достичь 

значительных результатов в своем профессиональном развитии. Как правило, 

объектом экспериментальных исследовательских работ являлось конкретное 

органическое соединение, синтезируемое и исследуемое студентом самосто-

ятельно или под руководством преподавателя, но обязательно опираясь на 

знания теоретического материала курсов тех или иных химических дисци-

плин учебного плана. 

Для оценки глубины протекания химических процессов и чистоты по-

лученных соединений, а также для их идентификации (аутентичности), ши-

роко используются современные химические, физико-химические, в том чис-

ле хроматографические методы анализа. По такому принципу нами было 

разработано и внедрено в практику пособие по органическому синтезу для 

студентов 3–4 курса, которое можно использовать и на учебных лаборатор-

ных занятиях, и в исследовательской деятельности. Данное учебное пособие 

обеспечивает применение полученных теоретических знаний на практике и 
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позволяет достичь студентам хорошего уровня экспериментального мастер-

ства. Материал практикума выполняет также очень важную роль в професси-

ональном росте специалиста, так как содержит шаги самостоятельной иссле-

довательской деятельности. Пособие имеет три раздела. В основу деления 

легли особенности формирования исследовательской компетенции, прояв-

ляющиеся в степени сложности и самостоятельности выполнения исследова-

тельских экспериментальных заданий, а также в выборе сложности и типов 

вопросов для ответов в рамках контроля и самоконтроля. 

Первый раздел пособия содержит общие требования к выполнению ра-

бот по органическому синтезу, правила техники безопасности, описание 

важнейшей химической посуды, современных приборов и оборудования, ос-

новных методов выделения, очистки, идентификации и анализа синтезируе-

мых соединений. Здесь же предлагаются для выполнения очень простые ра-

боты, где прописаны все основные шаги, рассмотрены оптимальные  пути их 

выполнения, а студенту предлагается выбрать свой объект для такого иссле-

дования. Эти задания выполняются на младших курсах для закрепления по-

следовательности выполняемых шагов, но элементы исследовательской дея-

тельности в них присутствуют. 

Вторая глава предлагаемого нами пособия посвящена основным мето-

дам и приемам синтеза органических препаратов. Каждой работе предше-

ствует небольшое теоретическое пояснение, содержащее характеристику ос-

новных протекаемых процессов, даны описания хорошо зарекомендовавших 

себя и апробированных методик получения тех или иных соединений. Вариа-

тивность представленных работ и заданий позволяет им проявить элементы 

творчества и самостоятельности при их выполнении. Соблюдение методов 

синтеза химических веществ, продуманное использование химической посу-

ды и оборудования, аккуратность, вдумчивость, рациональная организация 

труда при выполнении экспериментальных работ позволяют избежать не-

удач, неприятностей при проведении синтеза, а также несчастных случаев, 
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неоправданных материальных затрат, потери времени. Кроме того, в каждой 

предложенной методике содержатся дополнительные сведения, касающиеся 

техники безопасности работы с конкретными синтезируемыми соединениями 

и используемыми реагентами, а также представлены необходимые аспекты 

безопасной работы со сложными приборами, требующими специальных экс-

периментальных навыков, необходимых в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Работы третьей части пособия построены с учетом высокой степени 

самостоятельности и творчества в выполнении эксперимента. Задания такого 

типа мы предлагаем выполнять в рамках научно-исследовательской работы в 

6-7 семестрах. Процесс деятельности в этой части организован таким обра-

зом, чтобы при выполнении эксперимента студент проходил все фазы, стадии 

и этапы научного исследования. Обучающийся начинает свою работу с про-

работки теоретического материала по данному синтезу с помощью учебни-

ков и руководств, справочной, а иногда и оригинальной литературы. Затем 

знакомится с исходными веществами, которые используются в данном син-

тезе, находит в справочной и учебной литературе данные о физических и хи-

мических свойствах этих соединений, обращая особое внимание на безопас-

ность проведения эксперимента. На этом этапе трудно переоценить роль со-

временных информационных технологий, в том числе и компьютерного мо-

делирования, а также понимания важности владения иностранным языком (в 

основном английским). Выполнение данной части практикума предполагает 

формирование у обучаемых потребности в самостоятельном и рациональном 

овладении знаниями, умениями, ценностями через самоорганизацию, само-

контроль, самоанализ, саморегуляцию учебной деятельности. Обучающийся 

не только самостоятельно формулирует цель своего исследования, но и несет 

ответственность за осуществление самостоятельно принятых решений. 

Сочетания самостоятельного научно-теоретического обоснования вы-

бранной темы с научно-экспериментальной аудиторной работой лежал в ос-
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нове практически всех выполняемых курсовых исследований и был направ-

лен  на всестороннее формирование и развитие профессионально значимых 

знаний, умений и навыков. Данная деятельность обучающихся позволила нам 

более полно и объективно судить о развитии их мотивационной, поисково-

творческой и рефлексивной активности. В результате проведенного исследо-

вания мы убедились, что эта деятельность способствовала не только закреп-

лению и углублению научно-теоретических положений изучаемых дисци-

плин, формированию умений и навыков использования теоретических зна-

ний в практической деятельности, но и развитию таких качеств будущего 

специалиста, как активное отношение к выполняемой исследовательской де-

ятельности, направленность сознания на самообразование и саморазвитие. 

Но для того чтобы такие позитивные изменения в обучении студентов проис-

ходили как можно раньше, необходимо направить усилия педагогического 

коллектива на сознательное и ответственное выполнение студентом первой 

своей научно-исследовательской (курсовой) работы. Для этого она должна 

быть хорошо спланирована, предлагаемые темы должны быть интересны и 

содержательны, а организация ее выполнения тщательно продумана. Необ-

ходим постоянный контроль над поэтапным ее выполнением. 

Данное исследование может быть частью общего проекта научной ра-

боты кафедры, а педагог может привлекать в помощь к его выполнению ма-

гистрантов, аспирантов, старшекурсников. В этом случае начинающий ис-

следователь учится работать в команде и понимать ответственность за вы-

полнение своей части работы. Он более открыт к диалогу, так как нет барьера 

между ним и старшекурсниками, которым можно задать любой вопрос без 

боязни показать себя некомпетентным и неподготовленным к выполнению 

эксперимента. Помогая обучающемуся в практическом выполнении исследо-

вания, студенты старших курсов одновременно обучают его бережному от-

ношению к оборудованию и реактивам, рациональной организации рабочего 

места, рациональному использованию времени, проведенному в лаборатории. 
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Преподаватель на этом этапе выполнения курсовой работы не только помо-

гает в теоретическом и практическом выполнении исследования, но и создает 

определенный доброжелательный микроклимат в группе, творческий настрой 

у обучающегося, условия для развития его познавательной мотивации, твор-

ческо-поисковой активности. Это проявляется в положительном изменении 

таких личностных процессов, как самообразование, самоорганизация, само-

контроль. Данные проявления, на наш взгляд, более заметны на результиру-

ющем этапе эксперимента. 

Таким образом, мы определили следующую последовательность шагов 

студента при выполнении научно-исследовательских работ: 

 формирование устойчивого мотива к исследовательской деятель-

ности;  

 восприятие цели исследования; 

 понимание задач исследования и их осмысление; 

 изучение теоретических основ исследования; 

 анализ, обобщение и систематизация знаний и умений, необхо-

димых для выполнения исследования; 

 экспериментальное подтверждение предложенного плана дей-

ствий с учетом материальных возможностей лаборатории; 

 обработка результатов эксперимента и перспективы дальнейшего 

использования экспериментальных наработок. 

Рассматривая эффективность данного вида деятельности, мы обращали 

внимание на положительные изменения в мотивационной сфере, которые от-

ражаются в поисково-творческой активности студента. Исследование показа-

ло, что выполнение курсовых работ на всех этапах обучения не только слу-

жит эффективным средством для обоснования и развития тех или иных по-

ложений изучаемой науки, но и является важнейшим средством развития у 

студентов рефлексивных способностей: саморегуляции, самоорганизации, 
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самоконтроля, а также становится отправной точкой для развития у обучаю-

щихся субъектности и самостоятельных творческих способностей. 

Разработанные методики проверки устойчивой мотивации к исследова-

ниям в профессиональной деятельности позволили нам выявить роль совре-

менных подходов в изменениях мотивационной сферы студентов. Исходя из 

логики исследования, мы использовали следующие показатели: осознание 

готовности и желания выполнять исследовательские экспериментальные ра-

боты, профессиональная направленность; личностная значимость знаний о 

сущности и структуре исследовательской деятельности , значимость лич-

ностного смысла предстоящей профессиональной деятельности. Для оценки 

этих показателей нами были избраны такие методы, как анкетирование, са-

мооценка студента, наблюдение и оценка преподавателя. 

Для выявления динамики изменения в мотивационной сфере обучаю-

щихся при выполнении научно-исследовательских работ мы использовали 

методику тройного сравнения. Для этого перед выполнением курсовой рабо-

ты, когда студенты должны получить темы научно-исследовательских работ, 

преподаватель предлагает им самим сделать выбор исследовательского зада-

ния. Он просит при выборе задания учитывать, что они им оценены по трем 

признакам – проблемности, сложности и полезности – (оценками в баллах от 

2 до 5). Под проблемностью понималось наличие в задании нового подхода к 

постановке эксперимента, новой учебной и исследовательской ситуаций. 

Сложность означала степень трудности выполнения этого задания, полез-

ность – насколько выполнение этого экспериментального задания эффектив-

на для дальнейшей  профессионализации, а также для углубленного изучения 

тем того или иного курса дисциплин и возможностей детального освоения 

приборов и оборудования. Чем больше балл, тем выше уровень соответству-

ющего признака. В таблице 16 приводим пример 10 таких заданий, которые 

имеют соотношение баллов по трем признакам. 
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Таблица 16 

Соотношение баллов по трем признакам 

Номер задания Оценка заданий по уровню 

проблемности сложности полезности 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5 

3 

4 

2 

5 

5 

2 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

5 

4 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

5 

4 

3 

4 

4 

 

При обработке результатов анкетирования учитывался лишь выбор 

обучаемыми заданий, а не их выполнение. Сила внутреннего мотива учения 

подсчитывалась по формуле: 

n

cba

Е

n

i
iii





 1

)(

, 

где iii cba ,, – баллы по проблемности, сложности и полезности соответ-

ственно для i-го выбранного обучаемыми задания, а n – число выбранных им 

заданий. 

Если Е ≥ 4, то обучаемый имеет достаточно высокую силу учебно-

познавательных мотивов и их устойчивость. При Е< 4 устойчивость внутрен-

них мотивов сомнительна. 
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Такое изучение проводилось нами при выполнении первой курсовой ра-

боты и при выполнении научно-исследовательского задания, являющегося 

частью исследования входящего в итоговую работу в рамках НИР в семестре. 

Проведенный анализ результатов показал, что в обеих группах обучается 

примерно одинаковое количество студентов (9 и 11 % соответственно), для 

которых Е = 0. Такой результат вычислений означает, что у этих студентов 

устойчивость внутренних мотивов сомнительна. Тем не менее, обработка 

данных показала, что в экспериментальной группе у большинства студентов 

(18 человек) на результирующем этапе имеется достаточно высокая сила 

учебно-познавательных мотивов. Для этих студентов Е ≥ 4. В тоже время в 

контрольной группе эта цифра ниже – 15 человек. Одновременно мы убеди-

лись в том, что студентов, выбравших для работы задания №5 и №6, имею-

щих наибольшие баллы по проблемности и сложности, в экспериментальной 

группе больше, чем в контрольной, на 17 %. Это означает, что у студентов 

экспериментальной группы значимость познавательных мотивов к технике и 

методике проведения химического экспериментального исследования боль-

ше, чем в контрольной. 

Наблюдение преподавателей, анкетирование студентов, их самооценка 

своей учебной и научно-исследовательской деятельности, позволили выявить 

положительное влияние выбранных подходов на развитие самоорганизации, 

на поисково-творческую активность обучающихся, что в конечном счете ска-

зывается на саморазвитии их личностных качеств, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Для этой цели студентам был предложен ряд вопросов, составленных по 

правилам интервью и касающихся сформированности мотивационно-

личностных и рефлексивных качеств их личности, а также выдавались анке-

ты, где необходимо было выбрать утверждения или ответы, касающиеся ор-

ганизации лабораторного практикума, роли НИР в самореализации, даль-

нейших намерений в плане работы в выбранном направлении деятельности. 
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Нас интересовало отношение студентов к научно-исследовательской дея-

тельности и оценка ее влияния на такие важные их личностные качества как: 

формирование самостоятельности, творческой активности, самоконтроля, 

самоанализа, самоорганизации, самоуважения, комфортности и удовлетво-

ренности результатами проделанной работы. 

Результаты фиксировались в соответствии с различными этапами педа-

гогического эксперимента. Как показали данные, полученные при изучении 

самооценки студентов, позитивные изменения по всем показателям мотива-

ционно-личностной составляющей исследовательской компетенции произо-

шли у всех обучающихся в экспериментальной группе. Самооценка велась по 

четырехбалльной шкале оценок (таблица 17). 

Таблица 17 

Самооценка уровней сформированности мотивационно-личностной состав-

ляющей исследовательской компетенций в экспериментальной и контроль-

ной группах в конце формирующего эксперимента. 

Критерии оценки 

Средний балл на 
констатирующем 

этапе 
эксперимента 

Средний 
балл в конце 
эксперимента 

Разница 

Мотивация учебной и про-

фессиональной деятельности 
2,7 3,6 +0,9 

Рефлексия деятельности 2,6 3,8 +1,2 

Самоконтроль в организа-

ции и проведении исследо-

вательских работ 

2,5 3,5 +1,0 

Самоуважение и удовлетво-

ренность результатами рабо-

ты 

2,6 3,6 +1,0 

Средний балл 2,6 3,6 +1,0 
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Как показывает анализ полученных результатов, позитивная динамика 

наблюдается по каждому из показателей оценки. Но не всегда самооценка 

студента совпадает с оценкой экспертной комиссии. В этом случае скоррек-

тировать позиции сторон на протяжении всех этапов эксперимента помогла 

обратная связь, устанавливаемая в процессе общения преподавателя и сту-

дента. Диалог требовал от испытуемых углубленной рефлексии как интел-

лектуальных действий, так и своих личных и групповых возможностей. Эта 

рефлексия помогла в оценке общих результатов и в соотнесении требований 

к выполняемым действиям с общей оценкой сформированности составляю-

щих исследовательской компетенции. При этом рефлексия была конструк-

тивной, если опиралась на общую направленность в решении тех или иных 

задач, проблем и на личную заинтересованность обучающегося в повышении 

уровня своей профессиональной подготовки. 

Такое общение способствовало возрастанию позитивных функций ком-

муникативной и кооперативной рефлексии обучающихся. Студенты одно-

временно учились оценивать ситуацию совместного решения при работе в 

команде, стремились выделять конструктивные мысли в диалоге, оценивать 

свои действия с точки зрения общей цели при проведении совместного экс-

периментального исследования. Для них также важно было осознавать необ-

ходимость установления партнерских отношений и комфортной рабочей об-

становки при выполнении тех или иных действий. Все это сказалось на по-

ложительной динамике развития мотивационно-личностной и рефлексивной 

составляющей исследовательской компетенции ИК-4.1 – ИК-4.3. 

Для получения более объективной картины, как и в предыдущих случа-

ях, на каждого студента заполнялись диагностические карты. Затем, в ходе в 

дальнейшей обработки, на основании этих данных составлялись диаграммы 

развития тех или иных компетенций. 

На рисунке 20 отражена динамика развития мотивационно-личностной 

составляющей исследовательской компетенции студента М. Как видим, на 
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представленной диаграмме нашли отражение положительные изменения в 

мотивационно-личностной и рефлексивной сферах личности обучающегося. 

 

 

Рис. 20. Динамика изменения уровня мотивационно-личностной составляю-

щей исследовательской компетенции студента М в рамках НИР. 

 

Важнейшим критерием достоверности и надежности сделанных нами 

выводов, служил уровень развития у студента самостоятельности при прове-

дении экспериментальных исследований. Он определялся различными мето-

дами: путем систематического наблюдения, устного и письменного контроля, 

диалогического общения собучающимися во время проведения ими экспери-

ментальных  научно-исследовательских заданий. 

В процессе наблюдения за самостоятельной работой студентов в хими-

ческой лаборатории нами было отмечено, что наиболее частыми причинами 

затруднений на первом этапе являлись следующие: невнимательность, пло-

хая самоорганизация, недостаточный уровень знаний, шаблонность мышле-

ния, неумение применять теоретические знания на практике, неумение про-
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водить самоконтроль, психологический барьер (чувство неуверенности, бо-

язни и т.д.). Но регулярное выполнение экспериментальной работы в рамках 

научно-исследовательской деятельности, позволило студентам с большей до-

лей самостоятельности решать возникающие проблемы, ставить перед собой 

задачи и искать способы их решения. Об этом говорят и данные результиру-

ющего этапа эксперимента. На заключительном этапе педагогического экс-

перимента мы видели, что доля трудностей, связанных с плохой самооргани-

зацией и неумением проводить самоконтроль значительно уменьшилась по 

сравнению с предыдущими этапами (рис. 21). 

 

Рис. 21. Соотношение различных видов затруднений, возникающих у сту-

дентов на ориентационном и результирующем этапах эксперимента 
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На результирующем этапе эксперимента число студентов эксперимен-

тальной группы, считающих помощь преподавателя очень важной, составило 

12 %, важной – 19 %, а неважной – 69 %, в то время как в контрольных груп-

пах эти цифры были следующими: очень важной помощь считали 17 %, важ-

ной – 35 %, неважной – 48 % (Рис. 22). 

 

 

Рис. 22. Результаты анкетирования студентов относительно важности 

помощи преподавателя при выполнении работы в ходе лабораторного прак-

тикума на разных этапах эксперимента. 

Данные говорят о том, что студенты экспериментальной группы к концу 

своей учебы в вузе при выполнении экспериментальных исследовательских 

заданий успешнее справляются с различными ситуациями, разрешают за-

труднения самостоятельно. 
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В ходе выполнения научно-исследовательских работ каждый студент 

самостоятельно, оптимально и последовательно осуществлял определенную 

деятельность в химической исследовательской лаборатории, что позволяло 

ему лучше осознать свои практические действия и активнее участвовать в 

работе на учебных занятиях. Одновременно мы наблюдали возросшее число 

студентов, активно участвующих на лабораторно-практических занятиях в 

обсуждении задач, проблем, стремящихся дополнить ответы товарищей, про-

являющих личную заинтересованность в результатах выполнения мини-

исследовательских заданий. Это незамедлительно нашло свое отражение и в 

уровне сформированности у обучающегося составляющих исследователь-

ской компетенции, представленные нами ранее. Реализация технологической 

модели позволила усилить интерес студентов к образовательной деятельно-

сти, сформировать устойчивую познавательную мотивацию, повысить мыс-

лительную активность, настойчивость, сосредоточенность во время работы, 

мобилизовать внимание, пробудить творческое отношение к делу, бережли-

вость и т.д. Данные действия являются основополагающими во всех состав-

ляющих исследовательской компетенци. Они развивались нами на протяже-

нии всех лет обучения. Достижению положительных результатов способ-

ствовали четкие направляющие действия преподавателя при выполнении 

обучающимися той или иной операции. Одновременно возрастала доля само-

стоятельного участия студента в проведении экспериментальных исследова-

ний как в рамках учебных занятий, так и при выполнении научно-

исследовательских работ. 
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2.3. Педагогические условия эффективности формирования иссле-

довательской компетенции бакалавров-химиков в рамках лаборатор-

ного практикума и НИР 

 

Процесс формирования исследовательской компетенции бакалавра-

химика в образовательном процессе вуза  ориентирован на становление его 

готовности к активной творческой профессиональной деятельности. Он 

направлен на реализацию важнейшего личностного потенциала обучающего-

ся – его субъектной активности в экспериментальной исследовательской дея-

тельности.  

Система образовательных целей, задач и содержания профессиональной 

подготовки бакалавров-химиков  потребовала смещения акцентов в сторону 

формирования исследовательской компетенции у обучающихся. 

Анализ данных эксперимента показал, что к причинам, препятствую-

щим развитию исследовательской компетенции студентов-химиков в рамках 

лабораторного практикума и НИР относятся: низкий уровень самостоятель-

ности в исследовательской деятельности, определяемый невысокой степе-

нью владения исследовательскими умениями, проявляющийся в склонности 

к репродуктивному типу учебной деятельности, неумении видеть проблему 

исследования; невысокий уровень интереса к исследованию; низкий уровень 

коммуникативных умений, выражающийся в отсутствии способности к 

творческому взаимодействию. 

В результате проведенного нами исследования была определена сово-

купность педагогических условий, обеспечивающих эффективное формиро-

вание исследовательской компетенции бакалавров-химиков на лабораторно-

практических занятиях и в ходе научно-исследовательской работы.  Комплекс 

педагогических условий включает в себя: стимулирование мотивации к иссле-

довательской деятельности; педагогическую поддержку в овладении студен-

тами основных составляющих исследовательской компетенции; насыщение 
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занятий активными, творческими формами работы; обогащение творческого 

личностного потенциала студента в процессе выполнения научно-

исследовательских работ, максимально приближенных к условиям будущей 

профессиональной деятельности. 

Выяснение влияния названных условий осуществлялось с точки зрения 

дидактического и психологического  реализующих аспектов лабораторного 

практикума и НИР. 

Дидактический аспект построения обусловлен необходимостью созда-

ния таких педагогических условий, которые в наибольшей мере способству-

ют реализации важнейших целевых установок лабораторного практикума и 

НИР в качестве организационных формы образовательно-исследовательской 

деятельности и средств развития исследовательской компетенции. 

Психологический аспект рассматривается с позиции потребности бака-

лавров-химиков в самообразовательной деятельности для формирования ис-

следовательской компетенции и  обеспечения его активности, мотивации, по-

знавательного интереса личности обучающегося с учетом психических про-

цессов, свойств и состояний личности. 

В качестве важнейшего и первого из условий мы выделяем стимулиро-

вание мотивации к исследовательской деятельности, проявляющуюся в актив-

ности мыслительной деятельности, в усилении познавательного  интереса к 

экспериментальной исследовательской работе, в заинтересованном отклике 

на обсуждение задач, проблем, стоящем перед исследователем, в стремлении 

и желании расширить, углубить экспериментаторские навыки в рамках лабо-

раторного практикума и НИР. 

Определение данного педагогического условия осуществлялось с учетом 

рекомендации А.К. Марковой, [152, 153] которая считает, что становлению и 

развитию ценностей и мотивов профессиональной деятельности содейству-

ют: 

 потребность в жизненном самоопределении и обращенности планов 
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в будущее, осмысление с этих позиций настоящего; 

 тенденция к осознанию своего мировоззрения; 

 становление социальных мотивов; 

 потребность в самоосознании себя как целостной личности, оценка 

своих возможностей в выборе профессии, самоосознании своей жизненной 

позиции; 

 становление целеполагания принятие решений; 

 интерес ко всем формам самообразования; 

 устойчивость интересов; 

 четко выраженный характер мотивов и целей; [110]. 

Мотивация к исследовательской деятельности не является неизменной 

величиной, тем не менее, существуют пути ее стимуляции. Очевидна тесная 

взаимосвязь между развитием самостоятельности студентов в учебно- и 

научно-исследовательской деятельности в рамках лабораторного практикума 

и НИР и укреплением мотивации к исследовательской деятельности. При 

этом функция контроля со стороны преподавателя заменяется различными 

формами самоконтроля, формируется способность студентов к организации 

самостоятельного творческого исследования. 

Реализация описанного условия обеспечивает положительную динамику 

показателей мотивационно-личностного критерия, что позволяло судить о 

развитии исследовательской компетенции студентов и важности  организа-

ции познавательной деятельности студентов по самостоятельному исследо-

ванию в  выполнении творческих экспериментальных работ в рамках лабора-

торного практикума и НИР. 

Проанализировав пути организации исследовательской деятельности 

студентов в поисках оптимального, мы вывели второе условие эффективного 

формирования исследовательской компетенции. Данное условие мы опреде-

лили как педагогическую поддержку в овладении студентами исследова-

тельскими знаниями, умениями и навыками. Помощь студенту проходила с 
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одновременным повышением преподавателем собственной исследователь-

ской культуры  и развитием собственных экспериментальных  действий. Мы 

убедились, что педагогическая поддержка  в овладении студентами исследо-

вательскими знаниями, умениями и навыками, в первую очередь, стимули-

ровало развитие профессионально-диагностических, научно-

рационализаторских и опытно-оценочных составляющих исследовательской 

компетенции студентов. Вместе с тем, осознание личностного роста содей-

ствовало укреплению мотивации к исследованию. Педагогическую под-

держку мы понимаем как сотрудничество и взаимодействие со студентами, 

когда  основная функция преподавателя заключается   в организации иссле-

довательской деятельности обучающихся в процессе осуществления позна-

ния самими студентами, развивая исследовательский потенциал студента как 

субъекта познания. Овладение приемами поисковых информационных тех-

нологий, работа с печатными источниками положительно повлияла на уро-

вень исследовательских умений: обобщение, конкретизация, абстрагирова-

ние, дифференциация и др. 

Качественный анализ полученных данных подтвердил, что в результате 

совершенствования умений анализа, синтеза, сравнения, аналогии, обобще-

ния, конкретизации, абстрагирования активизировалась субъектная позиция 

студентов. Это нашло выражение в укреплении способности постигать глу-

бинные смыслы логики экспериментального исследования, понимать ее 

внутренние законы, анализировать, объяснять актуальность исследования, 

всеобъемлюще характеризовать и давать личностную оценку возможным 

перспективам конкретных направлений исследования. Обоюдный творче-

ский подход преподавателя и студентов в исследовательской познаватель-

ной деятельности, актуализировал развитие креативности, нестандартного 

мышления, индивидуального стиля деятельности бакалавров-химиков. Од-

новременно с развитием творческих познавательных способностей бакалав-

ров-химиков происходило  и развитие исследовательской культуры педагога 
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как показателя его способности к творческой педагогической деятельности. 

Построение преподавателем учебной  деятельности  шло на основе приня-

тия личности студента, стимулирующее становление его субъектной пози-

ции; создание благоприятного психологического климата на лабораторно-

практических занятиях, обеспечивающее привлекательность изучения дис-

циплин химического цикла и предполагающее погружение в исследователь-

скую деятельность. 

Насыщение лабораторно-практических занятий исследовательскими и 

творческими формами учебной работы определило третье условие эффек-

тивности процесса формирования и развития исследовательской компетен-

ции. Сочетание традиционных и инновационных педагогических подходов и 

методов обучения  позволило оптимизировать формирование исследова-

тельской компетенции, представляя студентам опыт работы по отбору, 

структурированию, систематизации и обобщению информации, овладению  

различными методами и методиками экспериментального исследования. 

Написание бакалаврами рефератов, курсовых и дипломных работ на 

предложенную преподавателем или самостоятельно сформулированную те-

му, участие студентов в научно-практических конференциях, выполнение 

комплекса учебных заданий познавательно-поискового,   исследовательского 

характера, построенных часто на междисциплинарной основе, способствова-

ло формированию опыта самостоятельной исследовательской деятельности. 

Разработанный нами комплекс учебно-исследовательских заданий направлен 

на развитие мотивационно-ценностного отношения к исследовательской дея-

тельности, аналитичности, критичности, ассоциативности мышления. 

Этому содействовал и выбор предъявления результатов задач миии-

исследовательских экспериментальных работ в рамках учебных занятий, за-

щиты результатов собственных исследований, компьютерная поддержка 

представления результатов экспериментальных работ, участие в конкурсах 

студенческих работ, анализов или переводов специальных  текстов. Работа в 
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научно-исследовательских лабораториях содействовала укреплению позна-

вательного интереса как мощной побудительной силы учебной и исследова-

тельской деятельности. Как следствие, укреплялась способность у бакалав-

ров-химиков к организации исследовательской работы, самостоятельность в 

проведении экспериментальных исследований, что приводило к становле-

нию творческой личности, направленной на познание и самопознание. 

Выполнение четвёртого педагогического условия было направлено на 

актуализацию эмоционально-личностного аспекта в формировании исследо-

вательской компетенции, на развитие индивидуального стиля деятельности и 

общения в совместной исследовательской, творческой работе. Это выража-

лось в развитии умений слушать партнера, принимать или корректно отвер-

гать его мнение, аргументировано и доказательно формулировать свою по-

зицию в совместных поисках путей решения проблемы, и отстаивать ее в 

конструктивном диалоге. Приобретение студентами опыта диалогового вза-

имодействия повлияло на совершенствование коммуникативных личностных 

свойств бакалавра-химика. Кроме того, развивалось эмоционально-

ценностное отношение к учению, предмету и исследованию, обогащался 

субъектный опыт развития самокоррекции и самоконтроля. 

Выполненный нами качественный анализ результатов проверки выше 

указанного педагогического условия показал, что совместная творческая ра-

бота в рамках лабораторного практикума и НИР способствовала наращива-

нию позитивных элементов в межличностном взаимодействии и содейство-

вала развитию способностей адекватно оценивать собственный продукт 

творческой деятельности. 

Наглядное соотношение педагогических условий решаемым задачам и 

содержанием работ представлено в таблице. 

Таким образом, педагогические условия формирования исследователь-

ской компетенции у студентов-химиков направлены на раскрытие исследо-

вательского потенциала и индивидуальности каждого студента в соответ-
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ствии с потребностью в познании логики исследования и способствуют при-

обретению студентами собственного опыта  проведения экспериментальных 

исследовательских работ. 

Результаты нашего исследования (схема логики проведения  диссертаци-

онного исследования представлена на рис. 23) показали, что высокий уро-

вень сформированности исследовательской компетенции студентов-

химиков характеризуются осознанным и мотивированным участием в ис-

следовательской деятельности; высокой степенью интереса к процессу ис-

следования и познанию; проявлением самостоятельности в выборе темы ис-

следования; умением осознать проблему и найти адекватные способы ее 

решения; развитой способностью к организации исследовательской дея-

тельности; знанием приемов планирования работы, осуществления самоана-

лиза, саморегуляции и самоконтроля; способностью к взаимообогащающе-

му, развивающему диалогу; ориентацией на выработку собственного стиля 

деятельности, на развитие личностного и исследовательского потенциала 

(таблица 18). 
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Рис. 23. Логика проведения диссертационного исследования. 
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Таблица 18 

Педагогические условия эффективности формирования исследователь-

ских компетенций в рамках лабораторного практикума и НИР 

Педагогические 

условия 

Решаемые задачи Содержание работы 

Стимулирование 
мотивации к исследо-
вательской деятельно-
сти. 

Повышение инте-
реса к исследователь-
ской деятельности 

Актуализация эмоци-
онально-личностного ас-
пекта исследовательской 
компетенции 

Насыщение заня-
тий активными, твор-
ческими формами ра-
боты. 

Превращение ла-
бораторного практику-
ма в среду формирова-
ния исследовательской 
компетенции и устано-
вок на личностное зна-
ние 

Сочетание традици-
онных и инновационных 
технологий. 

Учебно-
исследовательские проек-
ты. 

Работа в НИЛ и Ис-
пытательном центре. 

Педагогическая 
поддержка в овладении 
студентами основных 
составляющих иссле-
довательской компе-
тенции. 

Утверждение по-
зиции студента как 
субъекта познания. 

Повышение уров-
ня самостоятельности 
студентов в исследова-
тельской  деятельности. 
Укрепление способно-
сти постигать глубин-
ные смыслы логики ис-
следования 

Алгоритмы выполне-
ния экспериментального 
исследования с различной 
долей ориентировочной 
основы. 

Методические реко-
мендации по выполнения 
исследовательских проек-
тов. 

Сотворчество препо-
давателя и студента в вы-
полнении эксперимен-
тальных исследователь-
ских работ. 

Реализация и обо-
гащение творческого 
личностного потенциа-
ла студента в процессе 
выполнении научно-
исследовательских ра-
бот. 

Овладение умени-
ем работать в команде. 

Овладение прие-
мами самоорганизации 
исследовательской дея-
тельности. 

Обогащения субъ-
ектного опыта и разви-
тие креативности. 

Создание личностно-
развивающих ситуаций. 

Обращение к лич-
ностным смыслам 

Выполнение сов-
местных творческих про-
ектов. 
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Выводы по второй главе 

 

Апробированная нами технологическая модель формирования иссле-

довательской компетенции бакалавров-химиков с использованием совре-

менных подходов, методов обучения, форм организации учебной деятель-

ности доказала свою эффективность. Эффективность мы рассматривали 

как степень соответствия полученных и ожидаемых результатов, а также 

как соотношение полученных результатов и объема затраченных средств. 

Методика выявления сформированности составляющих исследователь-

ской компетенции на разных этапах педагогического эксперимента имела 

смешанную стратегию. За основу количественных показателей мы взяли объ-

ем знаний, качество (КО) и уровень (УО) обученности, продуктивное исполь-

зование рабочего времени и скорость выполнения действий студентом. По-

мимо количественных, необходимо также учитывать и такие качественные 

показатели сформированности исследовательских умений и навыков, как 

правильность, точность и самостоятельность выполнения действий, устойчи-

вость навыка. Значимым в нашем исследовании является и показатель орга-

низации труда, куда входят такие важные составляющие, как умение ставить 

задачи, умение планировать образовательную деятельность, умение осу-

ществлять самоконтроль и производить поиск оптимального способа дея-

тельности. 

В работе доказано, что наиболее эффективно исследовательская компе-

тенция развивается в ходе активной самостоятельной деятельности субъектов 

образовательного процесса в рамках лабораторного практикума и НИР. Рабо-

та в научно-исследовательских лабораториях является важнейшей составля-

ющей в формировании будущих профессиональных действий химика-

исследователя, так как учит его творчеству, формирует экспериментальную 

смелость, нестандартность мышления, развивает связи и отношения между 

различными изучаемыми дисциплинами по направлению выбранной подго-
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товки. Важной составляющей успешного выполнения исследования является 

создание у обучающегося положительного эмоционального настроя на успех, 

переключения внимания на новые достижения, развитие умения адекватного 

восприятия неудач и преодоления затруднительных ситуаций. Этому способ-

ствуют четкие ориентиры выполнения исследования, должный контроль и 

поддержка со стороны преподавателя, а также желание обучающегося ис-

пользовать данный вид деятельности для саморазвития. 

На каждом этапе мы наблюдали положительную динамику в уровнях 

всех составляющих исследовательской компетенции: профессионально-

диагностической, научно-рационализаторской,  опытно-оценочной, мотива-

ционно-личностной. 

Удовлетворение потребности студентов в исследовании, связанной с 

желанием познать реальность, развивает умение получать удовольствие от 

самого процесса познания, у обучающихся появляется более конструктив-

ное восприятие себя и других. Творческие субъект-субъектные отношения в 

исследовательской деятельности актуализируют развитие креативности, не-

стандартного мышления, индивидуального стиля деятельности не только у 

обучающегося, но и у преподавателя. 

Комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективное фор-

мирование исследовательской компетенции бакалавров-химиков на лабора-

торно-практических занятиях и в ходе научно-исследовательской работы 

включал в себя: стимулирование мотивации к исследовательской деятельно-

сти; педагогическую поддержку в овладении студентами основных составля-

ющих исследовательской компетенции; насыщение занятий активными, твор-

ческими формами работы; обогащение творческого личностного потенциала 

студента в процессе выполнения научно-исследовательских работ, макси-

мально приближенных к условиям будущей профессиональной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Профессиональное образование сталкивается сегодня с острой пробле-

мой: отделения знаний от личностного опыта субъекта. Знания оказались за 

рамками непосредственной профессиональной деятельности индивидуума, а 

практический опыт чаще всего приобретается в отрыве от теоретических по-

ложений, умений и навыков, приобретенных им в вузе. 

В контексте модернизации российского образования предстоит не про-

сто учить теорию, но и внедрять ее в личностный опыт обучающихся, транс-

формировать теоретические знания в практические умения и навыки. Про-

фессиональная подготовка студентов должна быть направлена на максималь-

но возможную реализацию их образовательного потенциала, профессиональ-

но-личностных намерений. Согласно Государственным образовательным 

стандартам, сегодня обучение в вузе должно обеспечить развитие их профес-

сиональных способностей к самостоятельному выбору способов и средств в 

будущей практической деятельности. Создание условий для становления 

личности профессионала, владеющего исследовательской компетенцией и 

обладающего готовностью к непрерывному самообразованию, к активной 

творческой профессиональной деятельности, является одной из ведущих за-

дач высшей школы на современном этапе развития общества. 

Проведенное нами исследование проблемы развития исследователь-

ской компетентности студентов в образовательном процессе вуза позволило 

сделать следующие выводы. 

Исследовательская компетенция бакалавров-химиков – это неотъемле-

мая часть личностного образования, отличающаяся устойчивой мотивацией, 

которая выражается в наличии у выпускников: знаний в области организации 

исследовательской деятельности, владений специальными умениями и навы-

ками, опыта творческой деятельности, обеспечивающих дальнейшее лич-

ностное развитие будущих профессионалов. В структуре исследовательской 
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компетенции бакалавров-химиков выделяются следующие составляющие: 

профессионально-диагностические, научно-рационализаторский, опытно-

оценочный, мотивационно-личностный, которые раскрывают различные ас-

пекты подготовки студента к будущей профессиональной исследовательской 

деятельности. 

Процесс развития составляющих исследовательской компетентности ба-

калавров-химиков в ходе образовательного процесса в вузе мы рассматрива-

ли как особую форму сотворчества преподавателя и обучающихся. Он 

направлен прежде всего на раскрытие индивидуального, творческого потен-

циала каждого субъекта процесса обучения в соответствии с его потребно-

стью в познании и исследовании химических объектов и процессов. Это спо-

собствовало становлению готовности личности к исследовательской дея-

тельности в химических лабораториях, обеспечивало студентов способно-

стью самостоятельно приобретать знания, высказывать и обосновывать гра-

мотные суждения, оценки, мнения. 

Исходя из анализа сущности составляющих исследовательской компе-

тенции, мы определили следующие критерии ее сформированности у бака-

лавров-химиков: информационно-когнитивный, процессуально-

рациональный, мотивационно-личностный и рефлексивный. Разработанная 

система критериев оценки сформированности исследовательских компетен-

ций определила перечень показателей и уровней, которые характеризуют не 

только количественные, но и качественные их параметры. 

Информационно-когнитивный критерий представлен такими показате-

лями, как объем знаний и степень их усвоения; систематизация знаний и их 

осознанность; взаимосвязь естественнонаучных знаний и их интеграция в 

сферу профессиональных действий; знания в области рационального поиска 

информации, ее анализа и переработки для применения в исследовательской 

деятельности; знание рациональной организации учебного и научного труда, 

проявляющееся в его интенсификации и экономии времени, а также во взве-
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шенном, оптимальном использовании полученных знаний в эксперименталь-

ных исследованиях. 

Процессуально-рациональный критерий предполагает навыки приме-

нения следующего алгоритма при организации исследовательской деятель-

ности: постановка цели эксперимента, выдвижение гипотезы, составление 

плана экспериментальной деятельности, подбор необходимого оборудова-

ния, осуществление опытно-экспериментальной деятельности, фиксирование 

результатов эксперимента и их анализ, оформление выводов, а также креа-

тивность. 

Мотивационно-личностный и рефлексивный критерии характеризуют-

ся осознанием необходимости развития своей исследовательской компетен-

ции как компонента профессионального мастерства химика в результате ре-

флексии и самооценки и включает умение адекватно осуществлять самоана-

лиз образовательной деятельности и производить ее коррекцию; стремления 

к успеху, избеганию неудач; завоеванию уважения, авторитета, повышению 

самооценки, построению осознанного плана на будущее (цели, ценности, ре-

сурсы). 

Эффективность сформированности составляющих исследовательской 

компетенции определялась посредством выделения следующих уровней: 

– низкий, исходный – носит исполнительский характер; 

– средний, или уровень планирования – предполагает, что у студента 

имеются определенные представления об опытно-экспериментальной дея-

тельности в целом, он успешно ориентируется на поэтапное выполнение дей-

ствий в рамках рационального подхода; 

– высокий, или уровень проектирования – характеризуется освоением и 

выполнением студентами опытно-экспериментальной работы на творческом 

уровне в рамках лабораторного практикума и НИР. 

Вышеуказанные позиции являются результатом решения первой задачи 

исследования. 
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Следующая задача была связана с конструированием технологической 

модели формирования и развития исследовательской компетенции, ее техно-

логическим обеспечением. 

Технологическая модель включает в себя такие блоки, как целевой, 

теоретико-методологический, содержательный, критериально-оценочный и 

результативный. 

Целевой блок направлен на формирование профессионально-

исследовательских компетенций студента в рамах лабораторного практикума 

и НИР. Теоретико-методологический блок включает в себя теоретико-

методологическую базу и педагогические подходы, являющиеся основой для 

нашего исследования: деятельносто-компетентностный, системный, рацио-

нальный, рефлексивно-деятельностный. Принципами формирования иссле-

довательской компетенции являются следующие: профессиональной направ-

ленности, функциональности, интегративности, ситуативности, рациональ-

ности, а также развития исследовательской потребности.  

Содержательный блок включает в себя составляющие исследователь-

ской компетенции, дидактическое обеспечение процесса формирования и 

развития исследовательской компетенции (методы, средства, технологии) и 

комплекс педагогических условий: стимулирование у студентов мотивации 

к исследовательской деятельности; педагогическая поддержка в овладении 

обучающимися основными составляющими исследовательской компетен-

ции; насыщение занятий активными, творческими формами работы, обога-

щение творческого личностного потенциала при выполнении научно-

исследовательских работ, максимально приближенных к условиям будущей 

профессиональной деятельности. 

Деятельность по формированию у студентов исследовательской компе-

тенции проводилась непрерывно на протяжении всех лет обучения в вузе, но 

каждый ее этап имел свои закономерности. В результате проведенного нами 

исследования мы пришли к выводу о том, что, учитывая технологию форми-
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рования и развития исследовательской компетенции, можно охарактеризо-

вать этапы следующим образом: 

1 этап – основывается на логических рациональных приемах объедине-

ния предметных знаний, их структуры и интенсивном обучении для овладе-

ния ими при формировании исследовательской компетенции. Этот этап мы 

определяем как предварительный, на котором важно осмысление и освоение 

профессиональных функций и необходимых предметных знаний, стремление 

повторить определенный алгоритм экспериментальных действий, технологи-

ческие умения и навыки наставника. 

2 этап – связан с использованием системы тренировочных упражнений, 

направленных на закрепление формируемых знаний, умений и владений, не-

обходимых для формирования исследовательской компетенции. Этот этап 

сливается с повседневной учебной деятельностью студентов, которая в ре-

зультате становится более прагматичной, организованной и одновременно 

творческой. 

3 этап – это контроль и самоконтроль за степенью овладения профес-

сиональными умениями и владениями, дальнейшая их коррекция, благодаря 

чему студент начинает самостоятельно, без педагогического управления 

применять полученные знания в своей повседневной работе, а в дальнейшем 

– и в своей профессиональной деятельности. 

Критериально-оценочный блок позволил исследовать уровни сформи-

рованности исследовательской компетенции у бакалавров и определить эф-

фективность формирования и развития исследовательской компетенции у 

студентов-химиков. 

Педагогический эксперимент по проверке эффективности условий 

формирования у студентов-химиков исследовательской компетенции прово-

дился в 2011–2015 гг. на базе кафедры химии естественно-географического 

факультета Курского государственного университета. В эксперименте участ-

вовало 180 студентов, которые подвергались мониторинговому исследова-
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нию ежегодно на протяжении четырех лет. 

Опытно-экспериментальная работа разделена нами на несколько эта-

пов: ориентационный, формирующий (практический) и результирующий.  

Уровни сформированности составляющих исследовательской компе-

тенции определялись нами на основе диагностических карт  по 10-бальной 

шкале, и на каждом из этапов наблюдалась положительная динамика. 

Важнейшим критерием достоверности и надежности сделанных нами 

выводов послужил уровень самостоятельности студентов при проведении 

экспериментального исследования. На результирующем этапе эксперимента 

число студентов экспериментальной группы, считающих помощь преподава-

теля очень важной, составило 12 %, важной – 19 %, а неважной – 69 %, в то 

время как в контрольных группах эти цифры были следующими: очень важ-

ной помощь считали 17 %, важной – 35 %, неважной – 48 %. 

Такая динамика в развитии составляющих исследовательской компетенции 

стала возможной при соблюдении обоснованных нами педагогических условий. В 

качестве важнейшего педагогического условия мы выделяем стимулирование 

мотивации к исследовательской деятельности, проявляющееся в усилении по-

знавательного интереса обучающихся к экспериментальной исследователь-

ской работе. Следующее слагаемое – педагогическая поддержка студентов в 

ходе овладения ими основными составляющими исследовательской компе-

тенции. Кроме того, педагогическая поддержка способствовала формирова-

нию мотивации к исследованию и личностному росту обучающихся.  

Насыщение занятий активными, творческими формами работы (третье 

условие) позволило развивать у обучающихся ценностное отношение к ис-

следовательской деятельности, критичность, аналитичность, ассоциативность 

мышления, а также умение ставить, выявлять, анализировать и решать про-

блемы экспериментальных исследований. Четвертое условие способствовало 

обогащению творческого личностного потенциала обучающихся за счет ин-

теграции учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельно-
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сти в учебный процесс, и проявлялось в формировании у студентов умений 

самостоятельно конструировать исследовательскую деятельность в условиях 

лабораторного практикума и НИР. Переосмысление обучающимися своего 

отношения к профессиональной деятельности, реализовалось в соответствую-

щих поступках и развитии самоконтроля и адекватной самооценки. 

Таким образом, изложенные результаты диссертационного исследова-

ния доказывают состоятельность гипотезы относительно действенности вы-

явленного нами комплекса педагогических условий для развития исследова-

тельской компетенции студентов в рамках лабораторного практикума и 

НИР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Карта учета степени сформированности практических умений 

КТО:          КОГО: 
№ 
п/п 

 
Навыки и умения 

оценки Кол-во 
оценок Шифр студентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   + х - 
1.  Подбирает необходимое оборудование              

2.  Производит монтаж установки              

3.  Обращается со штативом              
4.  Производит равноценную замену элементов оборудования              
5.  Использует ариометр для определения плотности раствора              
6.  Отмеряет определенный объем жидкости при помощи мерной посуды              
7.  Перемешивает вещества              
8.  Работает с кристаллическим перманганатом калия              
9.  Работает с концентрированными кислотами и растворами щелочей              

10. Обращается с химической посудой и реактивами: насыпает вещества              
11. Закрывает пробкой склянки и банки              
12. Проверяет установку на герметичность              

13. Обращается со спиртовкой              
14. Производит нагревание жидких веществ              
15. Замечает симптомы реакции              
16. Собирает газ методом вытеснения воздуха              
17. Обращается с ядовитыми веществами              
18. Совмещает действие и слово (эксперимент и объяснение)              
19. Производит демонтаж установки              
20. Утилизирует остатки реакционной смеси              

21. Соблюдает чистоту на рабочем месте              

22. Соблюдает порядок на рабочем месте              

23. Бережно обращается с оборудованием              

24. Экономно использует реактивы              

25. Продуктивно использует рабочее время              

«+» – правильно выполняет операцию; «х» – выполняет с ошибкой, но исправляется после замечания преподавателя; 
«–» – совершает ошибку и не исправляется после замечания преподавателя   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Карта учета сформированности умений рациональной организации труда 

№ 

п/п 

 

Навыки и умения 

Оценки Кол-во 

оценок Шифр студентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 + х - 

1. Соблюдение чистоты на рабочем месте                  

2.  Соблюдение порядка на рабочем месте                  

3. Бережное обращение с оборудованием                  

4. Экономное использование реактивов                  

5. Продуктивное использование рабочего времени                  

7. Умение работать со справочной литературой                  

8. Умение фиксировать результаты                  

9. Умение производить самоконтроль                  

10 Умение производить оценку достоверности                  

«+» – правильно выполняет операцию; 

«х» – выполняет с ошибкой, но исправляется после замечания преподавателя; 

«-» – совершает ошибку и  не исправляется после замечания преподавателя  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Сравнение компетенций по ФГОС и компетенции в рамках дис-

сертационного исследования 

 

ФГОС Высшего профессионально-

го образования «Бакалавриат» 

Исследовательская компетенция 

- использует основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, приме-

няет методы математического анали-

за и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования  

(ОК-6); 

- умеет работать с научной литерату-

рой и способен к её анализу с целью 

выбора направления и методов, при-

меняемых в своей исследовательской 

деятельности (ИК-1.3) 

 

- умеет работать с компьютером на 

уровне пользователя и способен при-

менять навыки работы с компьюте-

рами как в социальной сфере, так и в 

области познавательной и професси-

ональной деятельности (ОК-7); 

 

- владеет современными информаци-

онными технологиями по сбору, об-

работке, хранению и передаче ин-

формации при проведении самостоя-

тельных научных исследований (ИК-

1.2); 

- cпособен к мысленному экспери-

менту и компьютерному моделирова-

нию (ИК-1.4) 

- умеет работать в коллективе, готов 

к сотрудничеству с коллегами, спо-

собен к разрешению конфликтов и 

социальной адаптации (ОК-14); 

 

- обладает способностью к адекват-

ному восприятию неудач, эмоцио-

нальному проявлению к успеху и пе-

реключению внимания на новые пути 

достижения поставленных целей  

(ИК-4.2) 

- способен в условиях развития науки 

и техники к критической переоценке 

накопленного опыта и творческому 

анализу своих возможностей (ОК-

15); 

 

- обладает достаточно высоким уров-

нем мотивации к исследовательской 

деятельности  (ИК-4.1); 

- обладает навыками самоорганиза-

ции с учетом собственных познава-

тельных интересов при планировании 

и выполнении исследовательского 
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эксперимента (ИК-4.3) 

- владеет основами теории фундамен-

тальных разделов химии (прежде все-

го неорганической, аналитической, 

органической, физической, химии 

высокомолекулярных соединений, 

химии биологических объектов, хи-

мической технологии) (ПК-2); 

- способен использовать основные 

закономерности в системе фундамен-

тальных естественнонаучных дисци-

плин и владеет современными науч-

ными методами для решения профес-

сиональных задач (ИК-1.1) 

- способен применять основные зако-

ны химии при обсуждении получен-

ных результатов, в том числе с при-

влечением информационных баз дан-

ных (ПК-3); 

 

- способен организовать свой труд на 

научной основе и самостоятельно 

оценить результаты своей деятельно-

сти (ИК-2.3); 

- обладает способностью оценивать 

границы применимости явлений, 

процессов, проявлений изучаемых 

закономерностей, объективно опре-

делить место и значение полученных 

результатов (ИК-3.3); 

- способен проводить анализ полу-

ченных результатов, делать выводы и 

формулировать предложения по их 

внедрению (ИК-2.4) 

- владеет навыками химического экс-

перимента, основными синтетиче-

скими и аналитическими методами 

получения и исследования химиче-

ских веществ и реакций (ПК-4); 

- способен к поиску альтернативных 

решений проблемы, при рассмотре-

нии вопросов современных методов 

получения и исследования новых ве-

ществ и реакций (ИК-2.1) 

- владеет навыками работы на совре-

менной учебно-научной аппаратуре 

при проведении химических экспе-

риментов (ПК-6); 

- понимает принципы работы  совре-

менной научной аппаратуры и умеет 

работать на ней при проведении 

научных исследований  (ИК-3.4) 

- имеет опыт работы на серийной ап-

паратуре, применяемой в аналитиче-

ских и физико-химических исследо-

ваниях (ПК-7); 

 

- имеет рационализаторские навыки 

внедрения нового оборудования, 

подбора современных материалов и 

химической посуды для сборки экс-

периментальных установок (ИК-2.2) 

- владеет методами регистрации и - владеет методами регистрации, об-
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обработки результатов химических 

экспериментов (ПК-8); 

 

работки и анализа результатов  ис-

следовательского эксперимента  

(ИК-3.1) 

- знает основы математической ста-

тистики при решении расчетных за-

дач в химическом эксперименте и 

умеет их применять (ИК-3.2) 

- владеет методами безопасного об-

ращения с химическими материалами 

с учетом их физических и химиче-

ских свойств, способностью 

проводить оценку возможных рисков 

(ПК-9) 

- умеет разрабатывать методики про-

ведения эксперимента, верно подби-

рать и готовить оборудование и мате-

риалы для его проведения с учетом 

техники безопасности (ИК-1.5) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Диагностическая карта уровня сформированности составляющих исследовательской компетенции 

Структура компетенции Уровень сформированности составляющих исследова-
тельской компетенции 

1. Профессионально-диагностическая 
1) Способен использовать основные закономерности в системе 
фундаментальных естественнонаучных дисциплин и владеет 
современными научными методами для решения профессио-
нальных задач (ИК-1.1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2) Владеет современными информационными технологиями по 
сбору, обработке, хранению и передаче информации при про-
ведении самостоятельных научных исследований (ИК-1.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3) Умеет работать с научной литературой и способен к её ана-
лизу с целью выбора направления и методов, применяемых в 
своей исследовательской деятельности (ИК-1.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4) Способен к мысленному эксперименту и компьютерному мо-
делированию (ИК-1.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5) умеет разрабатывать методики проведения эксперимента, 
верно подобрать и подготовить оборудование и материалы для 
его проведения с учетом техники безопасности (ИК-1.5). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Научно-рационализаторская 
1) Способен к поиску альтернативных решений проблемы при 
рассмотрении вопросов современных методов получения и ис-
следования новых веществ и реакций 
(ИК-2.1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2) Имеет рационализаторские навыки внедрения нового обору-
дования, подбора современных материалов и химической посу-
ды для сборки экспериментальных установок (ИК-2.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3) Способен организовать свой труд на научной основе и само- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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стоятельно оценить результаты своей деятельности (ИК-2.3) 
4) Способен проводить анализ полученных результатов, делать 
выводы и формулировать предложения по их внедрению (ИК-
2.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Опытно-оценочная 
1) Владеет методами регистрации, обработки и анализа резуль-
татов исследовательского эксперимента (ИК-3.1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2) Знает основы математической статистики при решении рас-
четных задач в химическом эксперименте и умеет их приме-
нять (ИК-3.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3) Обладает способностью оценивать границы применимости 
явлений, процессов, проявлений изучаемых закономерностей, 
объективно определить место и значение полученных результа-
тов (ИК-3.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4) Понимает принципы работы современной научной аппарату-
ры и умеет работать на ней при проведении научных исследо-
ваний (ИК-3.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Мотивционно-личностная 
1) Обладает достаточно высоким уровнем мотивации к иссле-
довательской деятельности (ИК-4.1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2) Обладает способностью к адекватному восприятию неудач, 
эмоциональному проявлению к успеху и переключению вни-
мания на новые пути достижения поставленных целей (ИК-4.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3) Обладает навыками самоорганизации с учетом собственных 
познавательных интересов при планировании и выполнении 
исследовательского эксперимента (ИК-4.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Студентами заполнялись разработанные диагностические карты сформированности составляющих исследова-
тельской компетенции. На основе диагностических карт составлялись карты саморазвития студента, разработанные 
Н.Д. Кучугуровой. При этом по радиусам кругов саморазвития откладывались оценки уровня сформированности со-
ответствующих исследовательской компетенции от 1 до 10. 
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Рисунок. Динамика изменения уровней сформированности составляющих исследовательской компетенции. 
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	Анализ хронограммы в экспериментальной группе при сравнении с контрольной показал, что уже на начальном этапе формирующего эксперимента рациональный подход позволяет студентам быстрее выполнить работу и сэкономить учебное время о объеме от 2 до 5 минут в зависимости от этапа работы в химической лаборатории. 
	Такой хронометраж позволяет преподавателю более верно определить место, время и объем исследовательской составляющей эксперимента, а также формат вопросов обсуждения и оценку полученных результатов.
	Таблица 12
	Хронометраж этапов лабораторно-практического занятия в экспериментальной группе в начале формирующего эксперимента



