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Аннотация. Известно, что освоение студентами есте-
ственнонаучных учебных дисциплин является предпосыл-
кой их дальнейшего успешного обучения в высшем учеб-
ном заведении. С другой стороны, компетентностный под-
ход ориентирует образовательный процесс не на содер-
жание, а на результат; результатом освоения фундамен-
тальных учебных дисциплин является естественнонаучную 
компетентность – готовность к применению естественно-
научных знаний в жизнедеятельности и профессиональной 
деятельности. Авторы выделили и охарактеризовали инте-
гративные уровни естественнонаучной компетентности 
студентов, обоснована её роль в развитии будущего кон-
курентоспособного инженера. 
 

Annotation. It is known that the develop-
ment of students of science disciplines is a 
prerequisite for their further successful 
learning in higher education. On the other 
hand, competence-based approach ori-
ents educational process, not on content, 
but on the result; the result of mastering 
fundamental academic disciplines is the 
scientific competence – readiness for use 
of scientific knowledge in the life and pro-
fessional activities. The authors identified 
and characterized the integrative levels of 
natural science competence of students, 
justified its role in the development of 
future competitive engineer.  
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Введение. В настоящее время очевидно, что в условиях модернизации высше-

го образования роль фундаментальных дисциплин будет не ослабевать, а, наоборот, 
неуклонно возрастать [1–13]. Достаточно сказать, что освоение фундаментальных 
дисциплин (физики, математики, информатики и т.д.) является предпосылкой для 
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успешного освоения многих последующих учебных дисциплин в инженерном вузе. С 
другой стороны, компетентностный подход ориентирует образовательный процесс не 
на содержание, а на результат; результатом являются компетенции и личностно-
профессиональные качества – симбиоз знаний, умений, личного опыта в соответству-
ющей деятельности, а также мотивационно-ценностного отношения к ней [1–13].  

Компетенции, формируемые при освоении фундаментальных дисциплин, отра-
жены в матрице компетенций. Анализ данной матрицы (на примере Кубанского госу-
дарственного технологического университета) показывает, что они «в сумме» состав-
ляют естественнонаучную компетентность, т.е. личностно-профессиональное каче-
ство, представляющее собой готовность к применению естественнонаучных знаний в 
жизнедеятельности и профессиональной деятельности; ядром естественнонаучной 
компетентности является естественнонаучное мировоззрение [2, 5–12]. 

Как и многие личностно-профессиональные качества, естественнонаучная ком-
петентность включает следующие функциональные компоненты: операционный – си-
стема естественнонаучных знаний и соответствующих умений; мотивационно-
ценностный – ценностное отношение к естественнонаучному знанию и мотивы к его 
применению в профессиональной деятельности (жизнедеятельности в целом), пове-
денческий – личный опыт применения естественнонаучных знаний и умений в жизне-
деятельности, учебной и профессиональной деятельности. Однако по-прежнему не 
выделены и не охарактеризованы интегративные уровни данного личностно-
профессионального качества.  

Проблема исследования – вопрос: каковы уровни сформированности есте-
ственнонаучной компетентности и в чём их отличие друг от друга?  

Цель исследования – разработка интегративного метода диагностики есте-
ственнонаучной компетентности.  

Результаты исследования. С точки зрения авторов, возможные уровни сфор-
мированности естественнонаучной компетентности следующие: нулевой, ситуативный, 
грамотности, образованности и творческий. Нулевой уровень характеризуется низким 
уровнем естественнонаучных знаний и связанных с ними умений, скептическим отно-
шением к естественнонаучному знания (иногда – активно-отрицательным отношением, 
вплоть до обскурантизма, т.е. враждебного отношения к научному знанию), непонима-
нием его значимости в жизни и профессиональной деятельности, отсутствием личного 
опыта применения естественнонаучного знания в жизни (в целом) и профессиональной 
деятельности (в частности).  

Ситуативный уровень характеризуется низким уровнем естественнонаучных 
знаний, их роли в развитии науки, техники и технологий; мотивационно-ценностные 
ориентации проявляются ситуативно и невыраженно; в целом наблюдается нейтраль-
ное или пассивно-положительное отношение к естественнонаучному знанию, небога-
тый личный опыт его применения в жизни и профессиональной деятельности. 

Уровень грамотности характеризуется небогатым, но системным арсеналом есте-
ственнонаучных знаний; освоение отдельных знаний и умений, которые можно рассмат-
ривать как попытки накопления знаний и умений; мотивы к освоению естественнонаучного 
знания приобретают определенную направленность, но не всегда чётко выражены в 
плане установок; успешное применение естественнонаучных знаний становится реально-
стью, наблюдаются попытки самосовершенствования у обучающегося. 

Уровень образованности характеризуется системным овладением естественно-
научными знаниями, устойчивым ценностным отношением к ним; устойчивые внутрен-
ние взаимосвязи между компонентами естественнонаучной компетентности; мотива-
ционно-ценностные ориентации к применению естественнонаучных знаний имеют чёт-
ко выраженную направленность и устойчивость; целенаправленное применение есте-
ственнонаучных знаний и умений в профессиональной деятельности (жизнедеятель-
ности) становятся нормой, знания и умения, соответствующие естественнонаучной 
компетентности, приобретают чёткую профессиональную направленность. 

Для творческого уровня характерны глубокое понимание и убежденность в практи-
ческой необходимости естественнонаучных знаний, их тесной взаимосвязи с иными науч-
ными знаниями; включённость мотивов к применению естественнонаучных знаний в об-
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щую направленность личности, в систему жизненных ценностей и планов, в целом – ярко 
выраженное ценностное отношение к естественнонаучному знанию; неразграниченность 
личностно, профессионально и социально значимых мотивов к применению естественно-
научных знаний; высокий уровень знаний и умений, свободное владение ими для решения 
всевозможных задач, связанных с их применением; системность самосовершенствования, 
постоянный рост естественнонаучных знаний, их творческое использование для личност-
но-профессионального роста; устойчивая взаимосвязь между формированием естествен-
нонаучной компетентности и иных личностно-профессиональных качеств (прежде всего – 
ключевых, или профессиональных компетенций); естественнонаучная компетентность в 
сочетании с профессиональными компетенциями становится важнейшим фактором кон-
курентоспособности будущего инженера.  

Освоение физики и математики занимает центральное место в формировании 
естественнонаучной компетентности будущего инженера (освоение математики играет 
также ведущую роль в формировании информационной компетентности студента [2, 6, 
9, 12]). Для формирования знаний применяют задания информационно-аналитические 
(традиционного типа), а также контрольно-компетентностные оценочные задания. Кро-
ме того, для формирования мотивационно-ценностного отношения к естественнонауч-
ному знанию необходимо ориентировать обучающихся на их применении при решении 
жизненных и профессиональных задач.  

Следует отметить, что формирование естественнонаучной компетентности, как и 
многих других компетенций и личностно-профессиональных качеств – трансдисциплинар-
ный процесс. В условиях информатизации образования наиболее приемлемыми техноло-
гиями её формирования являются сэмпл-технологии дистанционного обучения [10]. 

Заключение. Выделенные уровни естественнонаучной компетентности студен-
тов основаны на модельных представлениях о ней. Перспективы исследования – со-
здание моделей становления естественнонаучной компетентности в образовательном 
процессе.  
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