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Аннотация: Использование современных алгоритмов организации иссле-
довательской работы студентов-биологов при обучении в вузе позволяет, 
в дальнейшем, подготовить биологов-профессионалов, обладающих спо-
собностью к непрерывному саморазвитию, самообразованию и генерации 
научных идей. Анализ классических и современных научных подходов к 
процессу формирования исследовательской компетентности у студентов 
позволил нам разработать критериально-оценочный аппарат и модель ме-
тодики формирования исследовательской компетентности студентов-биоло-
гов в процессе изучения животных, содержащую целевой, содержательный, 
процессуальный и результативно-оценочный компоненты. Педагогический 
эксперимент был направлен на их внедрение в учебный процесс для по-
вышения уровня сформированности исследовательской компетентности у 
студентов-биологов. Важной особенностью организации исследовательской 
работы студентов-биологов является изучение живых зоообъектов в ходе 
лабораторных работ и учебно-исследовательских проектов. Полученные 
результаты исследования показали, что выдвинутая гипотеза полностью 
подтвердилась. Нами экспериментально доказана эффективность разрабо-
танной методики формирования исследовательской компетентности у сту-
дентов-биологов, что подтвердилось статистически значимым повышением 
уровня сформированности.
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Summary: The use of modern algorithms of organization of research 
activities for biology students during studying at a University allows, in 
perspective, to prepare professional biologists who have the ability to 
continuously self-develop, self-educate and generate scientific ideas. 
The analysis of classical and modern scientific methods of forming 
research competence among students allowed us to develop a criteria-
based assessment system and a methodological model for establishing 
of research competence of biology students during of animal research. 
The model contains several components: target, scope, procedural and 
performance-evaluation. The pedagogical experiment was aimed at 
implementation of these components into the educational process in 
order increase the level of research competence among biology students. 
An important feature of the organization of research activities of biology 
students is the studies of living zoo species during laboratory exercises 
and educational research projects. The results of the study showed 
that our hypothesis is fully confirmed. We experimentally proved the 
effectiveness of developed methodology for the formation of students’ 
research competence, which was confirmed by a statistically significant 
increase in the level of capacity.
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Введение

Одной из задач современной высшей школы явля-
ется подготовка профессионалов, обладающих 
творческим мышлением, позволяющим выпуск-

никам вести исследовательскую деятельность, направ-
ленную на решение задач, поставленных государством, 
по созданию инновационных продуктов, развитию на-
укоемких отраслей, внедрению достижений науки в 
практику. В федеральных государственных образова-
тельных стандартах высшего образования по биоло-
гическим направлениям подготовки указывается, что 
одним из типов деятельности, к решению задач по ко-
торому должны быть готовы выпускники, является науч-

но-исследовательская деятельность, а среди возможных 
областей профессиональной деятельности фигурирует 
такая область как «Образование и наука».

Выпускники высших учебных заведений должны 
уметь анализировать, сравнивать, квалифицировать, 
обобщать, быстро находить нужную информацию, ло-
гически мыслить, использовать новые научные знания 
в своей профессиональной деятельности, планировать, 
организовывать и вести исследовательскую и иннова-
ционную деятельность [1–5]. В связи с этим актуальным 
становится разработка средств, механизмов, техноло-
гий, подходов к организации эффективной исследова-
тельской деятельности студентов в вузах. Продуктивным 
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путем реализации этой задачи является метод модели-
рования [6–8].

Однако, нами выявлены противоречия: быстро меня-
ющиеся требования общества к подготовке конкуренто-
способного профессионала и требования работодателей 
к подготовке высококвалифицированных специалистов, 
способных к проведению исследований и созданию но-
вых технологий часто противоречат реальной ситуации 
с уровнем подготовки выпускников вузами [9–11]. В этом 
заключается проблема исследования.

Целью нашего исследования явилось теоретическое 
обоснование, разработка и внедрение в учебный про-
цесс вуза методики формирования исследовательской 
компетентности у студентов-биологов [11].

Гипотеза исследования: процесс формирования ис-
следовательской компетентности у студентов-биологов 
будет более эффективным, если будут разработаны и 
внедрены в учебный процесс методика формирования 
исследовательской компетентности и критериально-
оценочный аппарат уровня сформированности компе-
тентности [11].

Материал и методика исследований

Для достижения цели, нами использовались следу-
ющие методы педагогических исследований: теорети-
ческие методы (анализ педагогической и специальной 
литературы по исследуемой проблеме; изучение педа-
гогического опыта и практической работы преподава-
телей вузов) [6; 12; 13]; эмпирические методы (педагоги-
ческое наблюдение, анкетирование, беседа, уровневый 
метод, метод экспертных оценок, опытно-эксперимен-
тальная работа) [10; 11; 14–16]; методы статистической 
обработки результатов эксперимента [17; 18].

В ходе исследования была разработана модель ме-
тодики формирования исследовательской компетент-
ности, обеспечивающая управление проектной дея-
тельностью студентов-биологов в учебном процессе за 
счет организации систематической профессионально 
направленной исследовательской деятельности [11]. Ос-
новные компоненты разработанной модели – целевой, 
содержательный, процессуальный, результативно-оце-
ночный.

Целевым компонентом разработанной модели 
определяются ее цель и задачи. Целью является форми-
рование исследовательской компетентности студентов-
биологов в процессе изучения животных. Для достиже-
ния данной цели необходимо решить следующие задачи: 
сформировать у учащихся знания, умения, ценностные 
ориентации и готовность применять сформированные 
знания, умения, ценностные установки при проведении 

зоологических исследований.

Содержательный компонент разработанной мето-
дики определяет основное содержание учебного курса 
зоологии. Данный компонент представлен 3 элемента-
ми: когнитивным, деятельностным и ценностно-ориен-
тационным.

 — Когнитивный элемент включает в себя систему 
зоологических знаний: о морфологии, анатомии, 
систематике, многообразии, этологии животных, 
методах зоологических исследований.

 — Деятельностный элемент включает в себя си-
стему умений, необходимых для успешного осу-
ществления исследовательской деятельности по 
зоологии: умения формулировать тему, актуаль-
ность, выделять проблему, формулировать цель, 
объект, предмет, задачи, гипотезу исследования, 
выбирать и применять методы, работать с источ-
никами информации, анализировать результаты, 
делать выводы, оформлять результаты.

 — Ценностно-ориентационный элемент направлен 
на осознание студентами необходимости охраны 
животного мира и сохранения зоологического 
разнообразия, соблюдение этических норм при 
проведении лабораторных исследований.

Процессуальный компонент отражает процесс ор-
ганизации учебной работы по изучению животных и со-
держит:

 — Формы изучения животных (лекционные, лабора-
торные, семинарские занятия, полевые исследо-
вания и др.).

 — Методы формирования исследовательской ком-
петентности (наблюдение, распознавание и опре-
деление объектов, эксперимент, анализ, синтез, 
сравнение, классификация и др.).

 — Средства формирования исследовательской 
компетентности (живые зоообъекты; информа-
ционные средства – учебники, учебные пособия, 
методические рекомендации, монографии, от-
ечественные и зарубежные научные журналы, 
материалы конференций, сборники статей, интер-
нет-ресурсы и др.; технические средства – ком-
пьютеры, световые и цифровые микроскопы, ла-
бораторное оборудование и др.).

 — Технологии формирования исследовательской 
компетентности (технология проектного обуче-
ния, технология организации учебно-исследова-
тельской деятельности, технология проблемного 
обучения, информационные технологии).

В ходе реализации разработанной модели, была ор-
ганизована лаборатория экспериментальной зоологии 
на базе технопарка Астраханского государственного 
университета. Основные задачи и функции созданной 
лаборатории: проведение научных исследований в об-
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ласти зоологии; обеспечение материалами и биоло-
гическими объектами для проведения исследований; 
организация работы комплекса оборудования для экс-
периментальной зоологии; подготовка и издание на-
учных публикаций, результаты для написания которых 
получены на базе лаборатории [19]. Лаборатория экс-
периментальной зоологии стала базовой для студен-
тов-биологов, проходивших курс лабораторных работ 
по учебной дисциплине «Зоология беспозвоночных» и 
учебную практику по биоразнообразию [20].

Процессуальный компонент включает в себя этапную 
реализацию модели методики формирования исследо-
вательской компетентности у студентов-биологов.

 — Этапы формирования исследовательской компе-
тентности:

1 этап (начальный) включает в себя следующие ста-
дии:

 — мотивационно-целевая стадия: перед студентами 
ставится цель: что они должны узнать, для чего им 
это нужно (для успешного написания курсовых 
работ, выпускных квалификационных работ, сда-
чи экзаменов, зачётов и дифференцированных за-
чётов, участия в конференциях);

 — когнитивная стадия: формирование зоологиче-
ских знаний, ознакомление с методами исследо-
вания;

 — практическая стадия: овладение исследователь-
скими умениями в рамках усовершенствованных 
лабораторных работ по зоологии беспозвоноч-
ных, дающих начальные навыки исследователь-
ской работы с зоообъектами. Лабораторные ра-
боты проводились одновременно с изучением 
теоретического курса в течение первых двух се-
местров обучения. Главная особенность лабора-
торных работ в представленной модели – струк-
тура и содержание лабораторных работ в виде 
учебно-исследовательского проекта, кроме этого 
в них максимально использовались живые зоо-
объекты.

2 этап (базовый) – для формирования исследова-
тельской компетентности у студентов-биологов была 
организована творческая исследовательская работа в 
рамках реализации учебно-исследовательских проек-
тов по прикладной зоологии. Данная исследовательская 
работа осуществлялась во время прохождения учебной 
практики по биоразнообразию во втором семестре. 
Учебно-исследовательские проекты представляли собой 
исследовательскую работу студентов, ориентированную 
на наблюдение и эксперименты с живыми зоообъектами 
в естественной среде обитания и в лабораторных усло-
виях.

Результативно-оценочный компонент выступает 
заключительным в разработанной модели и предпола-
гает повышение уровня сформированности исследова-
тельской компетентности студентов-биологов в процес-
се изучения животных.

Оценивание сформированности исследовательской 
компетентности у студентов-биологов на обоих этапах 
реализации методики проводилось уровневым методом 
и методом экспертных оценок с использованием специ-
альных анкет (по И.В. Клещевой, с изменениями) [21].

Нами был разработан критериально-оценочный ап-
парат для анкетирования студентов: входное анкетиро-
вание (самооценка) и итоговое анкетирование (эксперт-
ная оценка) (табл. 1).

Для правильного оценивания необходимо соблю-
дать ряд правил и принципов:

 — план исследований в проектах за отчетный пери-
од одинаковый для всех студентов, как и, соответ-
ственно, ожидаемый результат;

 — открытость: студенты ознакомлены как с иссле-
довательскими задачами, поставленными перед 
ними, так и со способами контроля и оценки полу-
ченных результатов;

 — неизменность правил: однозначность, открытость 
и окончательность в оценивании результатов.

При оценивании результатов рассматривается не 
только уровень достигнутых результатов, но и затрачен-
ные усилия [10; 11; 21].

Базой исследования являлся Астраханский государ-
ственный университет, в исследовании приняло уча-
стие 182 студента очной и очно-заочной форм обучения 
(табл. 2).

Статистический анализ достоверности различий по-
лученных результатов по уровню сформированности 
исследовательской компетентности был проведен с 
использованием критерия χ² Пирсона (χ²) в программе 
Statistica 13.5 (2018) (TIBCO Software Inc.) [18].

Результаты исследования и их обсуждение

На первом этапе исследования мы оценивали уро-
вень сформированности исследовательской компетент-
ности у студентов после курса лабораторных работ по 
изучению беспозвоночных животных, на втором этапе – 
после прохождения учебной практики и выполнения 
учебно-исследовательских проектов по прикладной зо-
ологии. Результаты входного и итогового анкетирований 
студентов представлены в табл. 3.

На первом этапе, по результатам входного анкети-
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рования, было определено, что большинство студентов 
имели начальный и низкий уровни сформированности 
исследовательской компетентности. В зависимости от 
года исследований, доля таких студентов составляла от 
66,7 до 88,3% от общего количества студентов. После 
прохождения курса лабораторных работ по зоологии 
беспозвоночных, доля студентов с высоким и средним 
уровнями сформированности исследовательской ком-
петентности стала составлять от 57,2 до 72,1% от общего 
количества. Эти студенты хорошо понимали роль и зна-
чение лабораторных работ, имели стабильный интерес 
к лабораторным заданиям и обладали достаточными 
знаниями для их выполнения и оформления. Статисти-
ческий анализ полученных результатов уровневого рас-
пределения студентов по годам с помощью критерия 
Пирсона χ² показал недостаточную значимость распре-
деления студентов по уровням в 2016 и в 2018 гг. (зна-
чения χ²эмпир. меньше χ²крит.) (табл. 3). Но при этом, в 2017, 
2019 гг. и по среднегодовому расчету, мы получили ста-
тистически достоверное отличие по уровневому рас-
пределению студентов в начале и в конце курса (χ²эмпир. 
15,065; 34,669 и 11,632 при χ²крит. 11,345 при уровне зна-
чимости p = 0,01) (табл. 4). Таким образом, мы можем 
утверждать, что проведенный курс лабораторных работ 
на начальном этапе позволяет сформировать у 65% сту-
дентов-биологов высокий и средний уровни исследова-
тельской компетентности.

На втором этапе, после прохождения практики по зо-
ологии беспозвоночных и выполнения учебно-исследо-
вательских проектов, количество студентов с начальным 
и низким уровнями сформированности исследователь-

ской компетентности стало составлять от 11,5 до 13,4% 
от общего количества студентов; большинство состав-
ляли студенты с высоким и средним уровнями исследо-
вательской компетентности. Эта группа студентов умела 
ставить цели и задачи, работать с живыми зоообъектами, 
использовать прикладные методы исследований, обра-
батывать и представлять полученные результаты иссле-
дований, и в итоге успешно реализовывать учебно-ис-
следовательские проекты по зоологии. Статистический 
анализ полученных результатов с помощью критерия 
Пирсона χ² показал достоверное отличие по уровнево-
му распределению студентов в начале и в конце прак-
тики на протяжении всего исследуемого периода (χ²эмпир. 
18,064; 11,105; 16,199; 13,037 при χ²крит. 11,345 или 7,815 
при уровне значимости p = 0,01 или p = 0,05) (табл. 4). 
Таким образом, мы можем утверждать, что выполнение 
учебно-исследовательских проектов по зоологии на 
втором этапе позволяет сформировать у 88,5% студен-
тов-биологов высокий и средний уровни исследователь-
ской компетентности.

Заключение

Анализ современных научных подходов к процессу 
формирования исследовательской компетентности у 
студентов вузов позволил нам разработать критериаль-
но-оценочный аппарат и модель методики формирова-
ния исследовательской компетентности, содержащую 
целевой, содержательный, процессуальный и резуль-
тативно-оценочный компоненты. Дальнейшая опытно-
экспериментальная работа была направлена на вне-
дрение разработанной методики в учебный процесс и 

Таблица 1. 
Критериально-оценочный аппарат  

для анкетирования студентов

Вид оценки
Уровень сформированности исследовательской компетентности

Высокий
(31-50 баллов)

Средний
(21-30 баллов)

Низкий
(11-20 баллов)

Начальный
(0-10 баллов)

Самооценка Могу рассказать, как это 
делать, и научить другого

Могу осуществить на практике, 
действуя по образцу и твор-
чески

Знаю теорию Прошу помощи

Оценка эксперта Компетентность сформирована 
на высоком уровне

Компетентность сформирована 
удовлетворительно

Компетент-ность сфор-
мирована слабо

Компетент-ность не сфор-
мирована

Таблица 2. 
Количество студентов, задействованных в эксперименте на различных этапах и периодах обучения

№
Этапы формирования 

исследовательской 
компетентности

Период обучения студентов в университете
Итого

2015–2020 гг.* 2016–2020 гг.** 2017–2021 гг.** 2018–2022 гг.**

1 1 этап (начальный) 14 26 15 43 98

2 2 этап (базовый) – 26 15 43 84

Итого: 14 52 30 86 182
Примечание. * – очно-заочная форма обучения, ** – очная форма обучения.
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Таблица 3. 
Результаты входного и итогового анкетирования студентов после двух этапов исследования

№ Уровень сформированности Анкетирование
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Среднее

N % N % N % N % N %

1 этап (лабораторные работы)

1 Высокий Входное 1 7,1 2 7,7 2 13,3 1 2,3 1,5 7,6

Итоговое 2 14,3 7 26,9 3 20,0 10 23,3 5,5 21,1

2 Средний Входное 2 14,3 3 11,5 3 20,0 4 9,3 3,0 13,8

Итоговое 6 42,9 11 42,3 6 40,0 21 48,8 11,0 43,5

3 Низкий Входное 5 35,7 12 46,2 3 20,0 21 48,8 10,3 37,7

Итоговое 5 35,7 7 26,9 4 26,7 10 23,3 6,5 28,1

4 Начальный Входное 6 42,9 9 34,6 7 46,7 17 39,5 9,8 40,9

Итоговое 1 7,1 1 3,8 2 13,3 2 4,7 1,5 7,2

Итого за год: 14 100,0 26 100,0 15 100,0 43 100,0 24,5 100,0

2 этап (учебно-исследовательские проекты)

1 Высокий Входное – – 7 26,9 3 20,0 10 23,3 6,7 23,4

Итоговое – – 21 80,8 12 80,0 28 65,1 20,3 75,3

2 Средний Входное – – 11 42,3 6 40,0 21 48,8 12,7 43,7

Итоговое – – 2 7,7 1 6,7 10 23,3 4,3 12,5

3 Низкий Входное – – 7 26,9 4 26,7 10 23,3 7,0 25,6

Итоговое – – 1 3,8 1 6,7 3 7,0 1,7 5,8

4 Начальный Входное – – 1 3,8 2 13,3 2 4,7 1,7 7,3

Итоговое – – 2 7,7 1 6,7 2 4,7 1,7 6,3

Итого за год: – – 26 100,0 15 100,0 43 100,0 28,0 100,0
Примечание. N – количество студентов; % – доля от общего количества студентов.

Таблица 4. 
Результаты статистического сравнения входного и итогового анкетирования студентов по годам

Годы
Критерий Пирсона 

(χ²эмпир.) при df = 3
Критерий Пирсона
(χ²крит.) при df = 3

Уровень значимости

1 этап (лабораторные работы)

2016 5,905 7,815 при p < 0,05 p ≤ 0,117

2017 15,065 11,345 при p = 0,01 p ≤ 0,002

2018 4,121 7,815 при p < 0,05 p ≤ 0,249

2019 34,669 11,345 при p = 0,01 p ≤ 0,001

Среднее 11,632 11,345 при p = 0,01 p ≤ 0,009

2 этап (учебно-исследовательские проекты)

2017 18,064 11,345 при p = 0,01 p ≤ 0,001

2018 11,105 7,815 при p = 0,05 p ≤ 0,012

2019 16,199 11,345 при p = 0,01 p ≤ 0,002

Среднее 13,037 11,345 при p < 0,01 p ≤ 0,005
Примечание. df – число степеней свободы.
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на оценку влияния её реализации на формирование ис-
следовательской компетентности у студентов-биологов. 
Основная особенность организации исследовательской 
работы студентов заключалась в том, что изучение жи-
вых зоообъектов осуществлялось не только в ходе лабо-
раторных работ, но и при выполнении учебно-исследо-
вательских проектов.

Полученные результаты исследований показали, что 
выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась. 
Мы экспериментально доказали эффективность разра-
ботанной методики формирования исследовательской 
компетентности, что подтвердилось статистически зна-
чимым повышением уровня сформированности назван-
ной компетентности у студентов-биологов.
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