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Компетентностный подход, явля
ясь ядром  о б р азо вательн о го  ста н 
дарта высшего образования России, 
предусматривает переход на систему 
компетенций в конструировании со
держ ания учебно го  м атериала и в 
системе контроля педагогических до
стижений обучаемых. Компетентност- 
ный подход предполагает смещение 
акцента в обучении на формирование 
опыта поведения в ситуациях профес
сиональной, личной и общественной 
жизни, уделяя особое внимание обу
чению действовать в неопределенных, 
нестандартных ситуациях.

Для реш ения п о сл е д н и х задач 
нельзя заранее наработать соответ
ствующие алгоритмы. В связи с этим 
важное значение приобретает фор
мирование научно-исследовательских 
ком петенций будущ их педагогов, к 
каковым в ФГОС ВПО по направле
нию «Профессиональное обучение» 
отнесены: способность организовать 
уче б н о -и ссл е д о в а те л ьскую  работу 
обучающихся; готовность участвовать в 
исследованиях проблем, возникающих 
в процессе подготовки специалистов; 
готовность к поиску, созданию, рас
пространению, применению новшеств 
и творчества в образовательном про
цессе для решения профессионально
педагогических задач; готовность к 
прим енению  технологий ф орм иро
вания креативных способностей при 
подготовке сп ец и ал и сто в. Н аучн о
исследовательская компетентность в 
литературе поним ается как способ
ность и готовность личности результа
тивно применять имеющиеся знания и 
опыт в ходе научно-исследовательской 
деятельности при решении профессио
нальных задач [1]. Сущность научно
исследовательской компетенции тако
ва, что, являясь целью обучения, она 
становится мощным средством разви
тия личности.
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Ученые-педагоги достижение по
зитивных результатов в форм ирова
нии исследовательских компетенций 
связываю т с интерактивными спосо
бами организации учебной работы
[2]. Интерактивность в литературе рас
сматривается как организация взаимо
действия участников образовательного 
процесса непосредственно или опо
средовано с образовательной средой 
или ее отдельными составляющ ими 
(интерактивная доска, мультимедий
ные приложения, электронный учеб
ник и т.д.) [3]. По мысли В.С. Дьяченко, 
это метод, при котором «все обучают 
каждого и каждый обучает всех».

При отборе и разработке интерак
тивных технологий в своей практике 
мы учитывали три обстоятельства:

1. К л а сси ф и к а ц и я  и н те р а к ти в 
ных методов, разработанная нами в 
предыдущ их работах. Она вклю чает 
методы: игровые (ролевая, деловая 
игра и др.); тренинговые (рефлексив
ные, сп е ц и а л ь н о -п си хо л о ги ч е ск и е  
и др.); дискуссионны е (кейс-м етод, 
дебаты , д и сп ут и др .); тво р чески е  
(мозговой штурм, метод ассоциаций, 
метод аналогий и др.); эвристические 
(исследования, конкурсы и др.); проек
тировочные (проекты, моделирование, 
конструирование и др.); прогностиче
ские; информационно-компьютерные 
(виртуальный форум и конференция, 
виртуальные экскурсии и др.).

2. Ком петентность^ подход, кото
рый отечественные специалисты тесно 
связываю т с современными педаго
гическими теориями, считая его либо 
частью, либо продолжением их лучших 
идей. В педагогической литературе 
доказывают, что идеи проблемного и 
проектного обучения, деятельностно
го, контекстного и личностно ориен
тированного подходов к образованию 
специалистов реализуются через си
стему методов обучения, которые ли

бо являются по сути интерактивными, 
либо близки к ним. Например, основ
ные принципы контекстного обучения 
(л и ч н о стн о -см ы сл о в о е  вклю чени е 
обучаемого в образовательную дея
тельность; проблемность содержания 
и процесса обучения; моделирование 
в образовательной деятельности про
фессиональных ситуаций; сочетание 
в учебном процессе квазипрофессио- 
нальной и профессиональной деятель
ности и др.) в значительной степени 
повторяют или пересекаются с интер
активными способам и организации 
учебной работы, в чем-то дополняя, 
уточняя их. В такой же мере идеи 
проектн ого  обучения реализую тся 
интерактивными технологиями. Про
ектное обучение выстраивается как по
следовательность действий будущего 
специалиста по решению различного 
рода проблем, начиная с исследова
ния, поиска средств решения и их обо
снования, защиты и реализации. Эти 
этапы проектного обучения требую т 
постоянного взаимодействия обучае
мых с преподавателем, друг с другом, 
информ ационной средой, проекти
руемым объектом и его субъектами. 
По этой причине богатый арсенал со
врем енных теорий обучения может 
быть плодотворно использован при 
переориентации образовательного  
процесса на интерактивные техноло
гии, в том числе при формировании 
научно-исследовательских компетен
ций студентов.

3. Содержание и структура иссле
довательских компетенций. В научных 
публикациях в содержание исследова
тельской компетенции включено: уме
ние работать с научной литературой; 
искать, оценивать и хранить научные 
данные; критически оценивать получен
ную информацию; способность форми
ровать проблемы и научные гипотезы; 
выделять объект и предмет исследова



Интерактивные технологии развития исследовательских компетенций будущего педагога 117

ния; подбирать методы исследования; 
аргументировать свою позицию; уча
ствовать в научной дискуссии; писать 
научные тексты (аннотации, рефераты, 
тезисы, рецензии, доклады, статьи и 
др.); планировать и проводить научный 
эксперимент; владение понятийным 
аппаратом, научной фразеологией; спо
собность излагать устно и письменно 
свои мысли логично, однозначно и кон
кретно; умение находить смысловые, 
структурные связи между научными 
фактами и явлениями и др. [4].

Изучив требования ФГОС ВПО и 
руководствуясь вы ш еизлож енны ми 
обстоятельствами, мы пришли к вы
воду, что для формирования научно
исследовательских компетенций не
о бход им о си стем н о е  пр им ен ени е  
интерактивных технологий как в ауди
торной, так и во внеаудиторной рабо
те. Как показал анализ литературы [5] 
и наш опыт, научно-исследовательские 
компетенции формируются не отдель
ной дисциплиной или практикой, а си
стемно используемыми в разных фор
мах интерактивными технологиями, 
средой вуза и в целом «курируются» 
образовательной дисциплиной «Техно
логия педагогического исследования».

В ходе освоения содержания дис
циплины «Технология педагогического 
исследования» студенты осваиваю т 
научно-теоретическое проектирова
ние, изучают и осваивают современ
ные дидактические теории, в том чис
ле интерактивные. Содержание дис
циплины разделено на теоретическую 
и практическую части. В лекционном 
курсе интерактивность достигается за 
счет проблемности изложения учебной 
информации, практикования лекций -  
пресс-конференций, бинарных лекций, 
компьютерного взаимодействия пре
подавателей и студентов, использова
ния на лекции интерактивной доски и 
мультимедийных технологий.

Л абораторно-практическая часть 
посвящена формированию исследова
тельских умений изучения конкретных 
п ед аго ги чески х явлений и ф актов. 
Л аб о р ато р н ы е задания позво ляю т 
отрабаты вать конструктивные, реф
л екси вны е, ан алити ческие  ум ения 
будущих педагогов. Для выполнения 
лабораторны х заданий использую т
ся интерактивные методы и формы: 
дидактическая игра, моделирование 
идеальных педагогических объектов 
и процессов, анализ педагогических 
ситуаций, групповое решение проблем 
и защита проекта.

Интерактивность повышает моти
вацию и познавательную активность 
обучаем ы х, по м о гает им овладеть 
необходимым диапазоном исследова
тельских компетенций и применить их 
в решении учебно-исследовательских 
задач, а в последующем обеспечить 
исследовательскую  направленность 
учебно-воспитательного процесса об
разовательных учреждений. Освоение 
содержания дисциплины «Технология 
педагогического исследования» с по
мощью интерактивных форм учебной 
работы вооружает студентов знаниями 
о методологии и методах педагоги
ческого исследования и методике его 
проведения; умениями анализировать 
цели, задачи, средства и результаты 
исследования; высказывать суждения 
об объективности и обоснованности 
исследовательских процедур, соот
ветствии применяемых методов ре
шаемым исследовательским задачам; 
стр о и ть модели р еальной , н о р м а
тивной и идеальной педагогических 
ситуаций, сравнивать их и программи
ровать действия по достижению по
следних двух.

Повыш ению  качества научно-ис
следовательской подготовки будущих 
педагогов способствует применение 
компьютерных информационных тех
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нологий в организации учебной ра
боты, обеспечивая им эффективный 
доступ к о б р азо вате л ьн ы м  р е сур 
сам. В связи с этим значимой стано
вится проблем а прим енения кейс- 
технологий для научно-методического 
сопровож дения исследовательской 
работы будущих педагогов. По мнению 
Т.Д. Стрельниковой, кейс-технологии 
способствуют развитию аналитических 
навыков и критического мышления, 
демонстрации различных позиций и 
точек зрения, оценке альтернативных 
вариантов в неопределенных ситуаци
ях [6]. Кейс-технологии имеют много
плановые цели: научить обучающихся 
как индивидуально, так и в составе 
группы анализировать информацию; 
сортировать информацию для реше
ния выбранной задачи; выявлять клю
чевые проблемы предложенной ситуа
ции; генерировать альтернативные пу
ти решения и оценивать их; выбирать 
оптимальное решение и формировать 
программы действий.

В нашей практике для формирова
ния исследовательских компетенций 
н аи б о л ее  д е й стве н н ы м и  из кейс- 
технологий оказались ситуационный 
анализ и его разновидности: анализ 
конкретных ситуаций, ситуационные 
задачи  и уп р аж н е н и я, кейс-м ето д  
(case-study, или м етод конкретны х 
ситуаций). Эти способы организации 
учебной работы позволяю т д ем он
стрировать студентам научную  тео 
рию с точки зрения реальных собы
тий, заинтересовывая их в изучении 
теории, способствуя формированию 
умений обработки и обобщения ин
формации, характеризующ ей анали
зируемую ситуацию. Кейс-метод на
правлен не столько на освоение кон
кретных знаний или умений, сколько 
на развитие общего интеллектуально
го и исследовательского потенциала 
студента [7].

Интерактивные способы организа
ции исследовательской работы студен
тов применяются и при организации 
их внеаудиторной работы. В нашей 
практике системными составляющими 
внеаудиторной студенческой научно
исследовательской работы являются: 
предметные олимпиады; конкурсы на 
лучшего по специальности; конкурсы 
научных и педагогических продуктов 
и результатов художественного твор
чества; научно-практическая конфе
ренция и публикация ее материалов; 
соревнования в номинациях («Лучшая 
научно-исследовательская работа», 
«Лучший проект урока», «Самая ори
гинальная дизайнерская коллекция 
одежды» и др.).

Из интерактивных технологий в ор
ганизации внеаудиторной работы сту
дентов наиболее плодотворной в пла
не формирования их исследователь
ских компетенций является проектная 
технология. Она применяется на этапах 
подготовки заданий, их выполнения 
и защиты. По проектной технологии 
проводится психолого-педагогическое 
и организационное сопровож дение 
интеллектуальных студенческих кон
курсов: открытие и закрытие, дизайн- 
оформление, информационная под
держка, логистика проведения -  эти 
и другие составляющие есть средства 
реализации студенческих проектов.

Часть интеллектуальны х конкур
сов -  «Лучший проект урока», «Лучший 
студент ИПИ», «Лучшее студенческое 
портфолио», «Лучшая студенческая 
научно-исследовательская работа», 
«Самая оригинальная коллекция одеж
ды», «Самый реальный бизнес-план» -  
полностью основывается на проектной 
технологии.

Научно-исследовательские доклады 
студентов ориентированы на решение 
научной проблемы , вклю чая вы яв
ление ее актуальности, определение
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цели и задач, предм ета и объекта 
исследования, методов решения про
блемы, оф орм ление результатов в 
форме научного отчета. При разработ
ке творческих проектов (портфолио, 
проект урока, модели одежды) сту
денту предоставляются возможности 
проявить авторский подход к решению 
проблемы, при этом не исключая на
личие научной и социальной позиции. 
К этим видам проекта мы относим 
подготовку по результатам конкурсов 
материалов для прессы, видеосюже
тов, документальных и мультипликаци
онных роликов, рекламных буклетов, 
ф ото репортаж ей. И нтеракти вно сть 
творческих конкурсов обеспечивается 
публичной аргументацией студентами 
со б ствен ны х позиций и о б о сн о ва
нием актуальности  и практической 
необходим ости реализуем ой идеи, 
способа ее воплощения в проекте и 
метода решения, а также специально 
создаваем ы ми ком фортным и усло
виями для участников конкурсов. Это 
формирование временных групп и ко
манд, налаживание внутрикомандной 
работы и взаимодействия групп -  раз
работчиков проектов, помощь пре
подавателей в вы явлении скры ты х 
способностей студентов и их нереали
зованных возможностей. Важная роль 
при этом в нашей практике отводится 
студентам-лидерам, которые должны 
быть способны легко устанавливать 
межличностные контакты, распреде
лять и закреплять социальные роли в 
командах, управлять процессом вну
три- и межгруппового взаимодействия 
и проводить индивидуальную и груп
повую рефлексию.

В процессе подготовки и прове
дения студенческих интеллектуаль
ных конкурсов важное значение име
ет повы ш ение про ф ессио нальн о го  
мастерства студентов-лидеров и их 
научно-исследовательских компетен

ций. Традиционные семинары, лек
ции, кейс-технологии, мастер-классы 
могут рассматриваться как интерак
тивные технологии при соблюдении 
определенных условий: организация 
взаимодействия всех участников, они 
не просто слуш атели -  а активны е 
творцы процесса; групповая работа 
основывается на достигнутом уровне 
обученности студентов и перспективах 
их развития. Исследовательскую на
правленность эти формы подготовки 
студенческих лидеров приобретают, 
если их использовать для развития 
критического мышления обучаемых. 
С этой точки зрения важной является 
актуализация имеющ ихся знаний и 
представлений об изучаемой пробле
ме, создание ситуации понимания не
обходимости новых знаний и их поиска, 
выстраивание причинно-следственных 
связей, выработка новых идей и их вы
ражение собственными словами.

При подготовке статей для участия 
в конкурсе «Лучшая студенческая науч
но-исследовательская работа» сту 
дентов приучают к активному чтению 
научны х м атери алов, осм ы слению  
прочитанного, сортировке информа
ции, созданию на основе имеющейся 
информ ации творческих работ, по
становке вопросов, вычленению воз
можных в будущем проблем, состав
лению классификаций и графическому 
изображению текстовой информации. 
Совместное с преподавателями напи
сание статей и участие в разработке и 
реализации грантов позволяет развить 
аналитические способности будущих 
специалистов, умение аргументировать 
научные положения и освоить научную 
терминологию и письменную речь.

Продукты исследовательской дея
тельности студентов ограниченно впи
сываются в содержание их портфолио 
и профессиональных характеристик . 
В нашей практике используются ин
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терактивные способы контроля педа
гогических достиж ений студентов с 
участием работодателей: обсуждение 
статей, дем онстрация и анализ ху
д ож ественны х проектов, вы ставки, 
публичная защита выпускной квали
фикационной работы, презентация 
будущего специалиста и его портфо
лио. Диагностика научных достижений 
студентов позволяет им осознавать 
значимость научно-исследовательской 
работы , видеть в ней ли чно стн ы й  
см ысл и испы тать уд о влетво рени е  
результатами. В ходе представления и 
защиты результатов научной работы, 
как показал наш опыт, закрепляются и 
систематизируются знания студентов 
о структуре и этапах научной работы, 
способах получения информации, ее 
переработки, обобщения и представ
ления в письменном и графическом 
видах, оформления выводов в виде 
научной продукции.

Таким образом, прим енение ин
терактивны х технологий расш иряет 
спектр возможностей студенческих ин
теллектуальных конкурсов в формиро
вании исследовательских компетенций 
обучаем ы х, позволяет реализовать 
научный потенциала и развить творче
ские способности.

Следовательно, обеспечение интер
активности студенческих интеллекту
альных конкурсов есть необходимость, 
обусловленная требованиям и ФГОС 
ВПО, в том числе в части формирова
ния исследовательских компетенций 
обучаемых.

Опираясь на исследования [8], мы 
выделили три уровня сформирован- 
ности исследовательских компетенций 
студентов инженерно-педагогического 
института ДГПУ, понимая под уровнем 
меру количественного и качественного 
проявления их показателей.

1. Пороговый уровень соответству
ет ситуации, когда исследовательские

умения у студента выражены слабо 
или отсутствую т совсем, понятия им 
воспроизводятся на репродуктивном 
уровне без понимания их сущности; 
он недостаточно владеет методами 
научного познания и только частично 
умеет применять их в практике иссле
дования. У студента приблизительное 
поним ание технологии  и сслед о ва
тельской работы, условий ее осущест
вления, недостаточно сформированы 
умения проводить диагностику своего 
исследования, разрабатывать проце
дуру проверки гипотезы и определять 
ведущие методы и методики педагоги
ческого поиска. Студенту на этом уров
не присуща недостаточная активность 
и самостоятельность при выполнении 
исследовательской работы, у него от
сутствует стремление строить эффек
тивное общение с преподавателями, 
студентами. Он не испытывает необ
ходимости в самоанализе исследова
тельской работы и ее результатов.

2. Базовый уровень предполагает 
наличие у студента представлений о 
сущности исследовательских умений, 
но эти представления ограниченны и 
недостаточны для проведения само
стоятельного исследования; студент 
мотивирован на приобретение новых 
знаний и умений, которые впослед
ствии может применить под руковод
ством преподавателя при проведении 
исследования. У студента недостаточ
но развиты умения строить рабочую 
гипотезу и разрабатывать процедуру 
ее проверки, вносить необходимые 
коррективы в ход исследовательской 
работы. У него есть ценностное от
ношение к самообразованию на фоне 
эп и зо д и ческо го  и зучения научной 
психолого-педагогической литературы, 
однако недостаточно владения спосо
бами ее аналитической обработки.

3. Продвинутый уровень хар ак
теризуется устойчивы м  цен н остно
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осмысленным отношением студента к 
исследованию. Он владеет методами 
научного познания, практически реа
лизует их в исследовательской работе, 
способен разрабатывать процедуры 
проверки гипотезы. Студенту на этом 
уровне свойственна стабильная эмо
циональная удовлетворенность про
цессом и результатом исследования, 
у него сформированы умения пользо
ваться вербальными и невербальными 
средствами передачи информации, 
есть стремление к самообразованию, 
проявляющееся в системном изучении 
психолого-педагогической литературы 
и в ее качественном анализе.

Эффективность интерактивных тех
нологий в форм ировании исследо
вательских ком петенций студентов 
инженерно-педагогического института 
ДГПУ оценивалась с помощью лонги- 
тюдного наблюдения, анализа резуль
татов НИРС, измерения показателей, 
которые перечислены в предложенных 
выше уровнях, и их сравнения для вы
пускников разных лет.

Анализ показал, что студентов, чья 
научно-исследовательская работа ор
ганизована интерактивны м и спосо
бами, оказалось на 27% меньше на 
пороговом уровне по сравнению с их 
предшественниками, на 13% возросло 
их число на продвинутом уровне. На 
1/3 увеличилось количество студентов, 
принявших участие в студенческих ин
теллектуальных конкурсах, почти в два 
раза выросло число экспонатов обу
чающихся, представленных на выстав
ках. Выпускники последних двух лет 
опубликовали совместно с преподава
телями в 3,5 раза больше статей, чем 
их предшественники пять лет назад. 
Значительно больше стало студентов, 
у которых более высокая мотивация 
к научно-исследовательской работе и 
удовлетворенность ее результатами, а 
также умеющих аргументировать свою

позицию и способных устно и пись
менно ее излагать.

Таким образом, интерактивные тех
нологии открывают новые возможно
сти для участников образовательного 
процесса в ф орм ировании научно 
исследовательских компетенций буду
щих педагогов.
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