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ИЗУЧЕНИЕ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	МЕТОДИКИ	ОРГАНИЗАЦИИ	  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ	ПО	ХИМИИ	ПЕРВОКУРСНИКОВ	  

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО	ВУЗА	  
НА	ОСНОВЕ	КОМПЕНСАЦИОННОГО	ПОДХОДА

Описан компенсационный подход в обучении химии, основная идея которого со-
стоит в восполнении и актуализации знаний и умений первокурсников с разноуровне-
вой подготовкой для успешного освоения курса химии в военно-медицинском вузе. 
Обоснована целесообразность компенсационного подхода в организации самостоя-
тельной работы по химии курсантов медицинских специальностей военного вуза. Оха-
рактеризована методика организации самостоятельной работы по химии на основе 
компенсационного подхода с учетом специфики военного вуза. Приведены результаты 
педагогического эксперимента, доказывающие эффективность методики организации 
самостоятельной работы по химии курсантов, обучающихся по медицинским специ-
альностям военного вуза, на основе компенсационного подхода. 
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A	STUDY	ON	THE	METHODOLOGY	EFFECTIVENESS	  
OF	ORGANIZING	INDEPENDENT	WORK	IN	CHEMISTRY	  

OF	THE	FIRST-YEAR	STUDENTS	AT	A	MILITARY	MEDICAL	COLLEGE	
BASED	ON	THE	COMPENSATIONAL	APPROACH

The article describes the compensational approach in chemistry teaching, the main idea of 
which consists in completing and actualizing the knowledge and skills of the first-year students 
of different levels of training in order to successfully master the chemistry course at a military 
medical college. The paper substantiates the expediency of the compensational approach in 
organizing independent work in chemistry of the cadets of medical specialties at a military 
college. The described methodology of organizing independent work in chemistry on the basis 
of the compensational approach takes into account the specificity of a military institution of 
higher education. The article also presents the results of a pedagogical experiment that prove 
the effectiveness of the methodology of organizing independent work in chemistry of the cadets 
studying medical specialties at a military higher education institution on the basis of the 
compensational approach.
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Исходя из понимания подхода в педаго-
гических исследованиях как позиции, точки 
зрения на объект изучения, принципа, «ру-

ководящего общей стратегией исследования» 
[18, с. 69], целевую ориентацию исследова-
ния мы связываем с компенсационным под-
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ходом. Объектом исследования являются 
курсанты военно-медицинского вуза, изуча-
ющие химию, т. е. первокурсники, пережи-
вающие период адаптации к новым услови-
ем обучения и несению военной службы и 
нуждающиеся в компенсации недостающих 
знаний и умений, несмотря на преодоление 
порогового уровня при поступлении в учеб-
ное заведение. 

В целом под компенсирующим обучением 
понимают «дополнительные педагогические 
усилия педагогов и учащихся, позволяющие 
повысить эффективность образования и тем 
самым решать задачи повышения его каче-
ства» [6, с. 184]. Чаще всего компенсирующее 
обучение реализуется на уровне общего об-
разования и адресовано отстающим ученикам, 
детям с проблемами здоровья, детям из со-
циально неблагополучных семей, детям им-
мигрантов. При этом составной частью ком-
пенсирующего обучения является работа с 
талантливыми учащимися. Между этими 
двумя полюсами (отстающие — одаренные) 
находится широкая аудитория учащихся, ко-
торые независимо от уровня успеваемости 
пользуются услугами репетиторов или по-
сещают дополнительные занятия, например, 
для подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ; эти виды 
занятий выполняют функцию компенсации.

На уровне высшего образования, особен-
но на младших курсах, также существует 
потребность в компенсации. Преподаватели 
откровенно говорят о натаскивании старше-
классников на сдачу ЕГЭ, а в средствах мас-
совой информации появляются броские за-
головки: «Недоученные? До трети поступив-
ших не могут учиться в вузах» (Еженедельник 
«Аргументы и Факты» № 26 29/06/2016). Не 
секрет, что значительная часть поступивших 
в высшие учебные заведения действительно 
испытывают серьезные затруднения. По дан-
ным, приведенным в [7], 21 % поступивших 
не доходят до государственной аттестации, 
в 2016/17 учебном году доля отчисленных 
из российских вузов студентов составила 
16,8 % [7], большинство отчислений при-
ходится на первый курс. Проблемы отсева 

студентов в российских вузах не нашли ши-
роко изучения [5]. Среди причин, вызываю-
щих проблемы с учебой, называют неблаго-
приятные внешние условия, низкий уровень 
довузовской подготовки, пробелы в знаниях, 
отсутствие навыков учебного труда, неорга-
низованность, различные уровни требований 
в школе и вузе [1, 4, 12]. Организационно 
решение проблемы связано с проведением 
дополнительных аудиторных занятий или 
внеаудиторной самостоятельной работы. 
В ву зах создаются группы выравнивания, 
разрабатываются электронные образователь-
ные ресурсы [10]. Проблемы самостоятель-
ного восполнения неусвоенных знаний и 
навыков в рамках вузовской программы ино-
гда описывают в терминах коррекции: кор-
рекция знаний [1], коррекция учебно-иссле-
довательской деятельности [15], когнитивная 
коррекция [10]. Мы используем термин «ком-
пенсация», поскольку подразумеваем работу 
по восполнению недостающего (лат. сompen-
sation — возмещение), а не исправление 
имеющегося (лат. сorrectio — исправление). 

В исследовании самостоятельной работы 
по химии курсантов военного вуза, обучаю-
щихся по медицинским специальностям, мы 
исходим из следующих концептуальных по-
ложений.

1. Компенсация есть процесс восполнения 
и актуализации знаний и умений по химии, 
формирование которых предусмотрено на 
предыдущих этапах обучения. 

2. Компенсационный подход в обучении 
химическим дисциплинам курсантов меди-
цинских специальностей реализуется по-
средством восполнения знаний и умений по 
химии, полученных на предыдущих уровнях 
образования, и необходимых для успешного 
освоения вузовского курса химии. На не-
обходимость восполнения школьных знаний 
при обучении студентов указывают авторы 
ряда работ [9, 16]. 

3. Необходимость компенсации знаний и 
умений по химии возникает по определен-
ным причинам. 1) У курсанта отсутствуют 
углубленные знания и умения по отдельным 
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темам школьной программы химии, которые 
необходимы для освоения программы по 
химии медицинского вуза. Например, для 
изучения темы «Нуклеиновые кислоты» не-
обходимо знать строение и свойства гетеро-
циклических соединений, а также строение 
пуриновых и пиримидиновых оснований. 
Такие темы, как правило, изучаются в про-
фильных химико-биологических классах, 
выпускники которых не имеют приоритета 
при поступлении в военный медицинский 
вуз. 2) Курсант окончил предыдущий уро-
вень образования несколько лет назад и на 
момент зачисления в вуз изученный ранее 
материал требует актуализации. 

4. Компенсация знаний и умений по хи-
мии в вузе должна происходить вне ауди-
торных занятий по дисциплине, во время, 
отведенное для самостоятельной работы.

5. Организация и сопровождение само-
стоятельной работы обучающихся по дис-
циплине должна включать необходимые и 
достаточные компоненты компенсационного 
обучения.

6. Методика самостоятельной работы кур-
сантов на основе компенсационного подхода 
должна учитывать специфику обучения в 
военном вузе. 

Самостоятельная работа курсантов явля-
ется одной из важнейших составляющих 
военно-образовательного процесса. Роль са-
мостоятельной работы, а также особенности 
и проблемы организации самостоятельной 
работы курсантов в военном вузе исследо-
вались в работах [2, 8, 14, 17]. 

В научной литературе описаны следую-
щие проблемы самостоятельной работы в 
военном вузе:

— отвлечение курсантов от занятий и 
само подготовки в связи с несением карауль-
ной службы и выполнением хозяйственных 
работ [8];

— восприятие самостоятельной работы 
курсантами как второстепенного, вспомога-
тельного вида учебной деятельности;

— разноуровневая довузовская подготов-
ка обучающихся [8, 11];

— отсутствие метапредметных умений: 
курсанты плохо умеют работать с научной 
и учебной литературой, программами про-
дуктами образовательного назначения, ин-
формационными системами [17]. 

Самостоятельную работу по химии в во-
енно-медицинском вузе мы определяем как 
«организованную планируемую работу кур-
сантов и слушателей, выполняемую при ме-
тодическом руководстве, но без участия пре-
подавателя, направленную на актуализацию 
и коррекцию опорных знаний, проработку 
и закрепление материала вузовской програм-
мы, а также на научно-исследовательскую 
деятельность» [11, с. 62]. Подчеркнем, что 
самостоятельная работа в вузе чаще всего 
направлена на закрепление, а также углуб-
ление и расширение содержания дисципли-
ны; отличительной особенностью нашего 
подхода является актуализация и самопро-
верка школьных знаний, при необходимости 
предусматривается их реконструкция. Эта 
часть самостоятельной работы является ва-
риативной и проводится не после, а до изу-
чения соответствующего раздела или темы. 
Ядром содержательного компонента методи-
ки является комплекс формализованных 
опорных знаний и умений по химии, необ-
ходимых для освоения данной темы. Про-
цессуально-деятельный компонент включает 
комплекс заданий (по каждой теме предус-
мотрен тест самоконтроля и тренировочные 
упражнения с обучающей функцией), мето-
дическое сопровождение к нему, консульта-
ционные мероприятия. Результатом такой 
работы является готовность обучающихся к 
усвоению материала вузовского курса, осоз-
нанное восприятие аудиторных занятий, и 
как следствие — высокая успеваемость.

С целью выявления эффективности пред-
лагаемой методики проводился педагогиче-
ский эксперимент. Экспериментальное ис-
следование проводилось в течение четырех 
лет с 2013 по 2017 год в Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова (Санкт-
Петербург). В целом экспериментом было 
охвачено 144 курсанта.
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Констатирующий этап эксперимента про-
водился в 2013/13 учебном году, его целью 
было определение целесообразности разра-
ботки методики организации самостоятель-
ной работы по химии студентов первого 
курса военно-медицинского вуза. Были по-
ставлены следующие задачи: 

— выявить отношение преподавателей и 
курсантов к самостоятельной работе по хи-
мии; 

— обнаружить затруднения в организа-
ции и выполнении самостоятельной работы 
по химии;

— наметить основные пути повышения 
эффективности самостоятельной работы по 
химии в военно-медицинском вузе.

С целью выявить мнение преподавателей 
химии по исследуемой проблеме использова-
ны методы анкетирования и беседы. В экс-
перименте приняли участие 15 преподава-
телей кафедры химии ВМедА им. С. М. Ки-
рова со стажем работы не менее 5 лет. 
Анкета закрытого типа состояла из пяти 
вопросов. Первый вопрос анкеты касался 
согласия с утверждением, что ка чество 
 изучения химии в вузе зависит от правиль-
ной организации самостоятельной рабо-
ты курсантов и слушателей; положитель-
ный ответ был дан 60 % (9 из 15 опро-
шенных).

Среди основных причин, вызывающих 
трудности при выполнении курсантами са-
мостоятельной работы по химии, препо-
давателями выделяются: недостаток време-
ни на самоподготовку курсантов (13 пре-
подавателей, 87 %), недостаточный уровень 
довузовской подготовки по химии (12 пре-
подавателей, 80 %), сильная дифференциа-
ция довузовских знаний и умений по химии 
курсантов (11 преподавателей, 73 %) и не-
доступность или полное отсутствие дидак-
тических материалов для самостоятельной 
работы по химии, и недостаток дидактиче-
ского материала (9 преподавателей, 60 %). 
С позициями «неумение курсантов работать 
самостоятельно» и «курсанты несознатель-
но относятся к учебе» согласно существен-

но меньше преподавателей (5 человек, 33 % 
и 4 человека, 27 % соответственно). 

Для выявления отношения курсантов к 
самостоятельной работе по химии была про-
ведена анкета закрытого типа. В анкетиро-
вании участвовало 52 курсанта первого кур-
са лечебного факультета Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова. Анализ 
ответов показал, что более половины кур-
сантов, отвечавших на вопросы (40 курсан-
тов, 77 %), заявили, что осознают важность 
самостоятельной работы по химии. Однако 
всегда выполняют задания, выдаваемые на 
самостоятельную работу, лишь на 29 % (15 
курсантов) («не всегда» — 17 курсантов, 
33 %, «нет» — 20 курсантов, 38 %). Среди 
основных трудностей, возникающих при вы-
полнении самостоятельной работы по химии, 
(42 курсанта) 81 % указали недостаток 
 времени, выделенного на самоподготовку 
(12 курсантов), 23 % отметили недостаток 
методической литературы. Среди анкетиру-
емых (36 курсантов) 69 % отметили, что для 
выполнения самостоятельной работы по хи-
мии им требуется актуализация довузовских 
знаний и умений по химии. Еще (18 курсан-
тов) 35 % отметили физическую усталость 
и непривычные бытовые условия. Не ис-
пытывают трудностей при выполнении само-
стоятельной работы по химии только (7 кур-
сантов) 13 % курсантов-респондентов. 

Курсантов также попросили выбрать спо-
собы повышения эффективности самостоя-
тельной работы по химии из нижеследую-
щих: увеличение времени, отводимого на 
самоподготовку; изменение содержания лек-
ций и учебных материалов; усиление кон-
троля за выполнением самостоятельной ра-
боты курсантов со стороны преподавателей; 
актуализация довузовских знаний и умений 
по химии; обеспечение доступными учеб-
ными материалами; регулярные индивиду-
альные консультации с преподавателем. 

Анализ результатов анкетирования позво-
ляет сделать следующие выводы.

1. Большая часть курсантов осознает важ-
ность самостоятельной работы по химии. 
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Тем не менее 38 % опрошенных курсантов 
не выполняют самостоятельную работу.

2. При выполнении самостоятельной ра-
боты у курсантов возникают трудности, свя-
занные с нехваткой времени, отведенного на 
самостоятельную работу, недостаточным 
уровнем довузовских знаний и умений по 
химии, нехваткой методической литературы 
и непривычными бытовыми условиями.

3. По мнению студентов, наиболее пред-
почтительными способами улучшения само-
стоятельной работы, являются: актуализация 
довузовских знаний и умений по химии, 
лучшее обеспечение каждого курсанта не-
обходимым учебным материалом, увеличе-
ние времени, отводимого на самоподготовку, 
увеличение числа индивидуальных занятий 
с преподавателем. Меньший приоритет от-
дается таким способам, как усиление кон-
троля над выполнением самостоятельной 
работы со стороны преподавателей и изме-
нение содержания лекций и учебных мате-
риалов.

Обработка результатов анкетирования 
позволила конкретизировать задачи органи-
зации самостоятельной работы по химии: 
компенсировать недостатки довузовской 
подготовки по химии с учетом разного уров-
ня знаний студентов, разработать дидакти-
ческие материалы для такой работы. Уве-
личение времени на самоподготовку, о не-
достатке которого говорили и студенты, и 
преподаватели, находится на более высоком 
уровне компетенции; организация самосто-
ятельной работы курсантов регламентирует-
ся приказом Министерства обороны РФ от 
15.09.2014 № 670. 

Поисковый этап эксперимента осущест-
влялся в 2014/15 учебном году, в это период 
происходила разработка материалов для са-
мостоятельной работы на основе принципа 
компенсации. Материалы для методического 
сопровождения самостоятельной работы по 
каждой теме состояли из трех частей: кратко 
сформулированные «входные» требования к 
знаниям и умениям, тест для самоконтроля 
и тренировочные упражнения с обучающей 

функцией для использования в случае не-
обходимости. 

Формирующий этап эксперимента осу-
ществлялся в 2015/16 и 2016/17 учебных 
годах. В этот период в экспериментальных 
группах была внедрена методика организа-
ции самостоятельной работы курсантов по 
химии на основе компенсационного подхода. 
Общая численность студентов эксперимен-
тальных групп составила 64 человека.

В качестве контрольных выступили груп-
пы 2013/14 и 2014/15 учебных годов, чис-
ленностью 80 человек. Сходство контроль-
ной и экспериментальной групп подтверж-
далось результатами ЕГЭ по химии, средний 
балл в контрольной группе был равен 71, в 
экспериментальной — 72. Принадлежность 
групп-выборок к одной генеральной сово-
купности доказано распределением баллов 
вступительного испытания по химии (ре-
зультат ЕГЭ), характеристики сравниваемых 
выборок совпадают на уровне значимости 
0,05, эмпирическое значение критерия Вил-
коксона—Манна—Уитни составило 0,16 при 
критическом значении 1,96.

Поскольку целью разрабатываемой мето-
дики организации самостоятельной работы 
курсантов по химии на основе компенсаци-
онного подхода является готовность к успеш-
ному освоению вузовского курса химии, то 
о результативности этой методики мы суди-
ли по итоговым оценкам по дисциплине. 
Итоговый экзамен по химии в ВМедА 
им. С. М. Кирова состоит из двух частей: 
теоретической, включающий два вопроса о 
важнейших теориях и законах химии, и прак-
тической, включающей несколько заданий.

Вопросы теоретической части строятся 
традиционно и проверяют фактические зна-
ния: Липиды как биохимический класс со-
единений: классификация. Жиры и масла: 
строение и химические свойства. Спирты: 
реакционная способность спиртов на при-
мере этанола. 

Задания практической части в большей 
степени ориентированы на проверку сфор-
мированности умений. Приведем в качестве 
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примера тексты заданий, используемых для 
определения сформированности предметных 
умений курсантов из фонда оценочных 
средств по теме «Карбонильные соединения».

Обработка результатов эксперимента про-
водилась с применением коэффициента ус-
воения знаний (Кусв) и коэффициента сфор-
мированности предметных умений (Ксф) по 
известной методике А. А. Кыверялга, где 
соответствующий коэффициент равен отно-

шению числа баллов за выполненное задание 
к максимально возможному. Далее прово-
дилось ранжирование результатов, т. е. ко-
эффициенты соотносились с соответствую-
щими уровнями по шкале, предложенной в 
[3], критерии приведены в таблице 2. 

Для проверки нулевой и альтернативных 
гипотез эксперимента использован статисти-
ческий критерий Вилкоксона — Манна — 
Уитни, в отличие от распространенного 

Таблица 1
Содержание	заданий	для	диагностики	и	оценивания	сформированности	  
предметных	умений	по	химии	по	теме	«Карбонильные	соединения»

Содержание	заданий Диагностируемые	умения

Запишите реакцию Канниццаро: 
а) бензальдегид; 
б) метаналь. 
Почему для этих соединений альдольное присо-
единение невозможно?

составлять структурные формулы карбонильных 
соединений по их названию;
объяснять зависимость реакционной способности 
соединений от строения их молекул

Выскажите предположения о структуре соединения 
состава C7H7Cl, если известно, что оно 
а) подвергается щелочному гидролизу;
б) не подвергается щелочному гидролизу

характеризовать связь между составом, строени-
ем и свойствами веществ;
объяснять зависимость реакционной способности 
соединений от строения их молекул

Приведите реакции взаимодействия D-маннозы с 
следующими веществами:
а) C2H5I, КОН; 
б) СН3ОН (Н+);
в) Br2 (H2O)

составлять химические формулы и уравнения 
химических реакций;
характеризовать химические свойства органиче-
ских соединений

Приведите названия указанных ниже аминов и 
расположите их в порядке усиления основных 
свойств: 
С6Н5NH2, CH3NH2, (CH3)2NH, (С6Н5)3N

давать названия органическим соединениям по 
«тривиальной» или международной номенклатуре; 
определять характер взаимного влияния атомов в 
молекулах соединений

Составьте названия следующих веществ: [Ni(H2O)6]
(NO3)2, Cs2[CuCl4], [Pt(NH3)5Cl]Cl3э

давать названия соединениям

Вычислите молярную и моляльную концентрации 
глюкозы (М = 180 г/моль) в 5 %-ном растворе 
(плотность раствора 1,02 г/мл)

вычислять молярную и моляльную концентрации 
вещества по известной массовой доле вещества в 
растворе;
интерпретировать результаты расчетных задач

Таблица 2
Критерии	соотнесения	коэффициентов	и	уровней	усвоения	знаний	  

и	сформированности	предметных	умений	по	химии	[3]

Кусв
Уровень	усвоения	

знаний Ксф
Уровень	сформированности	

предметных	умений

0,20–0,39 узнавания 0,20–0,39 недопустимый
0,40–0,64 воспроизведения 0,40–0,64 допустимый
0,65–0,84 применения 0,65–0,84 достаточный
0,85–1,00 трансформации 0,85–1,00 высокий
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критерия Крамера — Уэлча он позволяет 
проверять совпадение выборок по несколь-
ким показателям описательной статистики, 
в том числе по средним значениям и дис-
персии [13]. Применимость критерия Пир-
сона («хи-квадрат») ограничена условием 
«не менее пяти членов любой выборки долж-
ны иметь данное значение», в нашем экс-
перименте распределение оценок «неудов-
летворительно» не позволило использовать 
критерий χ2. Все вычисления поводились 
с помощью компьютерной программы «Пе-
дагогическая статистика» и приложения 
Microsoft Excel.

Исследуемые группы обучались по не-
изменному учебному плану, преподаватель-
ский состав сохранялся без вариаций в те-
чение всего эксперимента. Инвариантная 
составляющая самостоятельной работы в 
группах проводилась по одним и тем же 
планам подготовки, входящим в рекомен-
дованное Ученым советом ВМедА учебное 
пособие. Вариативная часть самостоятель-
ной работы в контрольных группах 2013/14, 
2014/15 учебных годов регулировалась кур-
сантами самостоятельно, а в эксперимен-
тальных группах 2015/16 и 2016/17 учебных 
годов осуществлялась по разработанной 
методике на основе компенсационного под-
хода.

При изучении отметок и уровней усвоения 
знаний курсантов контрольной и экспери-
ментальной групп с помощью методов пе-

дагогической статистики было выяснено, что 
достоверность различий характеристик срав-
ниваемых выборок составляет 95 %, эмпи-
рическое значение критерия Вилкоксона— 
Манна—Уитни составило 4,24 при критиче-
ском значении 1,96.

Из анализа результатов теоретической ча-
сти экзамена следует, что при изучении хи-
мии без использования предлагаемой мето-
дики коэффициент усвоения знаний в боль-
шинстве случаев соответствует уровню 
применения; для нескольких групп средний 
Кусв на уровне воспроизведения, при ис-
пользовании методики организации само-
стоятельной работы курсантов по химии на 
основе компенсационного подхода для экс-
периментальных групп — на уровне при-
менения и трансформации. 

Для определения уровней сформирован-
ности предметных умений курсантов по 
химии анализировались результаты практи-
ческой части экзамена. Статистическая об-
работка результатов показала девяносто-
пятипроцентную достоверность различий 
характеристик контрольной и эксперимен-
тальной групп (эмпирическое значения кри-
терия Вилкоксона—Манна—Уитни состави-
ло 6,05 при критическом значении 1,96).

Из анализа результатов следует, что при 
изучении химии в контрольных группах ко-
эффициент сформированности предметных  
умений смещается к достаточному и высоко-
му уровням (рис. 2). 

Рис. 1. Гистограмма частот уровня усвоения 
знаний курсантов в контрольных группах  

и экспериментальных группах

Рис. 2. Гистограмма частот уровня сформирован-
ности предметных умений курсантов в контроль-

ных группах и экспериментальных группах
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По результатам проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о доказанности 
эффективности предложенной методики 
организации самостоятельной работы кур-
сантов по химии на основе компенсацион-
ного подхода. Анализ результатов педаго-

гического эксперимента свидетельствует, 
что предложенная методика способствует 
повышению степени усвоения знаний и 
уровня сформированности предметных уме-
ний курсантов военно-медицинского вуза 
по химии.
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О. Г. Роговая, Н. А. Лапатин

ВЫЯВЛЕНИЕ	ЗНАЧИМЫХ	ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	ОСОБЕННОСТЕЙ	  
СТУДЕНТОВ	ПРИ	РАЗРАБОТКЕ	МЕТОДИЧЕСКОГО	СОПРОВОЖДЕНИЯ	

ХИМИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассмотрены основные подходы к индивидуальному сопровождению химико-экспе-
риментальной деятельности студентов в вузе. Обоснована актуальность применения ин-
дивидуального подхода к студентам при выполнении ими лабораторных и практических 
работ. Приведены результаты выявления значимых особенностей при разработке мето-
дического сопровождения студентов на констатирующем этапе педагогического экспе-
римента, основной целью которого являлись сбор и анализ психологических данных о 
личностных особенностях студентов-первокурсников, изучающих общую химию.

Ключевые	 слова: индивидуализация, методическое сопровождение, химико-экс-
периментальная деятельность, стиль учебной деятельности, опросники.
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IDENTIFYING	SIGNIFICANT	INDIVIDUAL	FEATURES	  
OF	STUDENTS	WHEN	DEVELOPING	METHODICAL	MAINTENANCE	  

OF	CHEMISTRY	EXPERIMENTAL	ACTIVITY

The article considers the main approaches to the individual maintenance of the students’ 
chemistry experimental activity in a higher education institution, and substantiates the relevance 
of applying the individual approach to students during their implementation of laboratory and 
practical works. The paper also presents the results of identifying the students’ significant 
individual features in the development of their methodological maintenance at the ascertaining 
stage of the pedagogical experiment, aimed at collecting and analyzing the psychological data 
on the individual features of the first-year students of general chemistry.

Keywords: individualization, methodological maintenance, chemical and experimental 
activity, learning styles, questionnaires.

Методическое сопровождение химико-
экспериментальной деятельности реализует-
ся во взаимодействии студента и препода-
вателя в процессе освоения лабораторных и 
практических работ, в научно-исследователь-
ской и проектной деятельности. Оно направ-
лено на выявление и разрешение насущных 
проблем, возникающих у субъектов педаго-
гического процесса в вузе, что объективно 
реализуется в зоне ближнего развития сту-

дента. Актуализация и диагностика индиви-
дуальных проблем обучающихся традици-
онно включается в профессиональные за-
дачи школьного педагога, высшая школа 
по-прежнему тяготеет к фронтальным фор-
мам коллективного обучения. Возникло яв-
ление тьюторского сопровождения, под ко-
торым понимается (П. Г. Щедровицкий) 
поиск образовательных ресурсов обучающе-
гося, работа с образовательным заказом 


