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Рассмотрена модель реализации компетентностного подхода при подготовке хи-
миков-бакалавров и химиков-магистров в контексте требований образователь-
ных стандартов высшего образования поколения 3+. Отмечено, что при переходе 
от подготовки по программе I ступени к магистратуре набор компетенций пред-
полагает углубленное понимание строения и организации материи, современных 
достижений химической науки, способность к генерации собственных научных 
идей. Приведено содержание ряда модулей для специальности «Химия», в кото-
рые объединены близкие по содержанию учебные дисциплины, формирующие 
один набор компетенций. 

The model of the implementation of the competence approach into the training of 
chemists-bachelors and chemists-masters in the context of the requirements dictated 
by higher education standards of the 3+ generation is considered. It is noted that, when 
moving from the preparation for the first degree program to the master’s degree, the set 
of competencies assumes an in-depth understanding of the structure and organization 
of matter, the current achievements of chemical science, and the ability to generate own 
scientific ideas. The content of a number of modules for the specialty “Chemistry” is given, 
in which the curricular subjects that are close in content form one set of competences.
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В структуре целей образования на современном этапе на первое место вы-
ходят не вопросы передачи и приобретения определенной суммы знаний, а 
формирование их системности, освоение приемов, методов и методологии 
работы, выработка умения адаптироваться к новым видам деятельности и со-
ответствующим им средствам коммуникации [1–3]. Соответственно, проис-
ходят кардинальные изменения как в структуре, так и в содержании образова-
тельных стандартов высшего образования. Стандарты первых поколений были 
направлены на формирование у студентов системы знаний, умений и навы-
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ков, в то время как современные требования к квалификации специалистов 
подразумевают достижение определенных результатов обучения, формули-
руемых в виде набора компетенций. Компетентностный подход к подготовке 
специалистов состоит в формировании и развитии у студентов набора клю-
чевых компетенций, включающих, наряду с профессиональными знаниями и 
умениями, инициативу, сотрудничество, способность к работе в группе, ком-
муникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, 
работать с информацией и др. 

В настоящее время учреждениями высшего образования Республики Бе-
ларусь запланирован и прорабатывается переход к новому поколению обра-
зовательных стандартов высшего образования (далее – стандартов), которые 
базируются на основе существующих стандартов третьего поколения и полу-
чили название «стандарты поколения 3+». Стандарты нового поколения от-
ражают тенденции к непрерывному образованию, реализуемые в том числе и 
путем создания многоступенчатых образовательных структур, к формирова-
нию новых интегрированных технологий обучения, к определению новых тре-
бований к качеству образования.

Существует ряд принципиальных отличий стандартов поколения 3+ от су-
ществующих стандартов третьего поколения. Фактически стандарты нового 
поколения строятся на основе совокупности требований к структуре, услови-
ям реализации и результатам освоения образовательных программ. Стандарты 
поколения 3+ должны обеспечивать: качество и конкурентоспособность об-
разования; фундаментальность и актуальность содержания подготовки; связь 
с рынком труда и возможность оперативно реагировать на его запросы; рас-
ширение академических свобод; возможности академической мобильности и 
сетевого образования [4–6].

Компетентностный подход к подготовке специалиста предполагает, что 
вначале нужно определить результат обучения по специальности, т. е. на-
бор компетенций, затем определить перечень дисциплин, формирующих эти 
компетенции (разработать учебный план), после чего переходить к разработ-
ке образовательного стандарта для этой специальности. При этом необходи-
мо обеспечить преемственность содержания образовательных программ I и 
II ступеней, а соответственно, проектирование образовательных стандартов 
для бакалавриата и магистратуры следует начинать синхронно и во взаимо-
связи [6, 7].

Рассмотрим модель реализации компетентностного подхода при подготов-
ке химиков-бакалавров и химиков-магистров. При подготовке химика-бака-
лавра необходимо сформировать следующие общепрофессиональные компе-
тенции:
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zzzz использовать теоретические концепции неорганической химии для ре-
шения расчетных задач, планирования эксперимента и проведения синтезов 
неорганических соединений, применяя методические указания и литератур-
ные источники;

zzzz знать состав, строение и свойства представителей основных классов 
органических соединений и механизмы важнейших органических реакций, 
уметь прогнозировать реакционную способность веществ на основе их стро-
ения, планировать и осуществлять эксперимент по синтезу простых органи-
ческих веществ с использованием методических указаний и литературных 
источников;

zzzz применять основные постулаты, положения и законы физической химии 
для определения оптимальных условий протекания химических процессов и 
факторов, влияющих на их направление и скорость;

zzzz понимать необходимость безопасного обращения с химическими мате-
риалами с учетом их физических и химических свойств и оценивать возмож-
ные риски;

zzzz знать теоретические основы аналитической химии, включающие поми-
мо учения о химическом равновесии групповые и индивидуальные свойства 
ионов и веществ, и применять полученные знания для решения конкретных 
аналитических задач и др.

Общепрофессиональные (или базовые профессиональные) компетенции 
формируются после изучения базовых разделов химии, которые являются обя-
зательными для присвоения квалификации «Химик» (т. е. входят в государ-
ственный компонент дисциплин учебного плана). Специальные компетенции 
отражают уровень специализированных знаний, которые формируются набо-
ром дисциплин в рамках компонента учреждения высшего образования, и со-
ответственно могут варьироваться, в том числе сообразно профилю  обучения. 
К специальным компетенциям можно отнести следующие:

zzzz знать современные способы получения и исследования твердотельных и 
полупроводниковых материалов с заданными свойствами, а также основы ме-
тодов расчета физико-химических свойств веществ;

zzzz знать состав продуктов питания, физиологические функции основных 
пищевых веществ и вредное воздействие посторонних веществ, существую-
щие химические и современные физико-химические методы анализа про-
дуктов питания;

zzzz освоить конкретные методики обнаружения, пробоподготовки, иденти-
фикации и определения основных компонентов анализируемых систем, а так-
же примесей и следовых количеств веществ органической и минеральной при-
роды в объектах природного и синтетического происхождения;

zzzz знать основные характеристики масс-, ИК- и УФ-спектров, спектров 
ЯМР и их современных модификаций, уметь интерпретировать спектраль-
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ные данные и предсказывать на основе этого структуру простейших органи-
ческих соединений и др.

Кроме общепрофессиональных и специальных компетенций, выпускник 
должен обладать и универсальными компетенциями, такими как:

zzzz быть способным сделать хорошо структурированное, понятное для вос-
приятия сообщение (описание, рассуждение) на иностранном языке по теме 
химической направленности;

zzzz владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, обобще-
нию и анализу информации, философских, мировоззренческих, социально и 
личностно значимых проблем;

zzzz быть способным к социальному взаимодействию и межличностным ком-
муникациям и т. д.

Набор компетенций для химика-магистра предполагает углубленное по-
нимание строения и организации материи, современных достижений хими-
ческой науки, способность к генерации собственных научных идей, что реа-
лизуется, например, в следующих компетенциях:

zzzz знать принципы синтеза, исследования и модификации современных 
композитных, молекулярно-организованных и полимерных материалов; по-
нимать взаимосвязь их структуры и свойств и предлагать методики направ-
ленного синтеза материалов с заданными свойствами;

zzzz быть способным к самостоятельному обучению и разработке новых ме-
тодов исследования, к изменению научного профиля деятельности, к инно-
вационной научно-образовательной деятельности, к творчеству, порождению 
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез в своей пред-
метной области;

zzzz ориентироваться в актуальных направлениях химической науки, прогно-
зировать физические свойства и реакционную способность материалов на ос-
нове знания их химического, фазового состава и структуры, предлагать пути 
решения задач химического профиля, в том числе с привлечением междисци-
плинарных знаний и т. д.

Выявив набор универсальных, специальных и общепрофессиональных 
компетенций, можно определить содержание обучения для их формирования, 
т. е. разработать учебный план специальности. Опыт университетов, включен-
ных в Болонский процесс, свидетельствует о том, что при разработке учебно-
го плана специальности необходимо отдавать предпочтение модульному под-
ходу: отказаться от мелких (менее 34 аудиторных часов) дисциплин, а близкие 
по содержанию дисциплины, формирующие один набор компетенций, объе-
динить в один модуль. Профилизация и модульный принцип построения об-
учения в полной мере соответствуют требованию расширения академической 
мобильности обучающихся [5, 7]. В качестве примера приведем некоторые мо-
дули для специальности бакалавриата «Химия» (табл. 1).
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Таблица 1

Примеры модулей дисциплин специальности бакалавриата «Химия»

Модуль «Химия макромолекулярных и коллоидных систем»

Перечень дисциплин, 
входящих в модуль

Высокомолекулярные соединения
Коллоидная химия

Формируемые  
компетенции

zzzz Знать состав, строение и свойства представителей основ-
ных классов высокомолекулярных соединений, механиз-
мы и способы полимеризации; уметь оценивать структуру 
и свойства полимеров и сополимеров.
zzzz Знать коллоидно-химические закономерности образо-
вания и устойчивости дисперсных систем, механизмы и 
роль поверхностных явлений, возникающих на границе 
раздела фаз.

Модуль «Химическая экология»

Перечень дисциплин, 
входящих в модуль

Основы экологии
Введение в «зеленую» химию
Курс по выбору:
Химия и устойчивое развитие / 
Современные технологии и окружающая среда

Формируемые  
компетенции

zzzz Знать основные законы экологии, структуру и особен-
ности функционирования популяции, сообщества, эко-
системы и биосферы в целом; источники и механизмы 
воздействия на атмосферу, гидросферу и литосферу важ-
нейших загрязнителей.
zzzz Понимать основные химические процессы в геосферах 
Земли и их влияние на экологическое равновесие; спо-
собы мониторинга различных объектов окружающей сре-
ды, включающего методы определения различных ее за-
грязнителей.

Модуль «Аналитическая химия»

Перечень дисциплин, 
входящих в модуль

Аналитическая химия
Физико-химические методы анализа
Курс по выбору:
Метрология, пробоотбор и пробоподготовка /
Теория эксперимента

Формируемые  
компетенции

zzzz Знать теоретические основы аналитической химии, вклю-
чающие помимо учения о химическом равновесии груп-
повые и индивидуальные свойства ионов и веществ, и 
применять полученные знания для решения конкретных 
аналитических задач.
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zzzz Знать методы предварительного разделения и концен-
трирования определяемых веществ, а также конкретные 
способы определения химического состава различных 
объектов, включая вещества и продукты природного и 
синтетического происхождения.

Примерами модулей для специальности магистратуры «Химия» могут быть 
следующие (табл. 2).

Таблица 2

Примеры модулей дисциплин специальности магистратуры «Химия»

Модуль «Иерархические структуры»

Перечень дисциплин, 
входящих в модуль

Химия самоорганизующихся структур
Курс по выбору:
Супрамолекулярная химия / Введение в синергетику

Формируемые  
компетенции

zzzz Применять теоретические положения к описанию иерар-
хических структур и сложных динамических систем; ана-
лизировать временную динамику сложных систем и де-
лать выводы о прогнозировании их поведения в будущем.

Модуль «Наноструктурированные системы»

Перечень дисциплин, 
входящих в модуль

Нанохимия
Фотохимические и сонохимические методы в химии 
наноструктур
Курс по выбору:
Основы микро- и нанобиоанализа / 
Наноэлектрохимия полупроводников

Формируемые  
компетенции

zzzz Быть способным разрабатывать методики направленно-
го синтеза и выбирать методы исследования нанострук-
турированных композиционных материалов.

При проектировании содержания модуля необходимо учитывать его трудо-
емкость, которая оценивается количеством кредитов (зачетных единиц). Как 
известно, в европейской образовательной системе академический год равен 
60 кредитам, а семестр соответственно 30 кредитам. Для обеспечения взаи-
мозачетов пройденных дисциплин в рамках академической мобильности сту-
дентов удобно, если 30 кредитов будут соответствовать целому числу модулей 
(например, 5 модулей по 6 кредитов каждый либо 3 модуля по 10 кредитов). 

Помимо курсов по выбору, объем которых в общем объеме содержания 
обучения может достигать 50 % [7], учреждение высшего образования может 
предлагать студентам модули по выбору (при условии их одинаковой трудо-
емкости). Наличие модулей по выбору позволяет студенту освоить специали-
зированные разделы химии, которые он считает приоритетными в своей буду-

Окончание табл. 1
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щей профессиональной деятельности. Например, на выбор студенту-химику 
можно предложить следующие модули специальных дисциплин трудоемко-
стью по 15 зачетных единиц (табл. 3).

Таблица 3

Примеры модулей по выбору специальности бакалавриата «Химия»

Название модуля по выбору Перечень дисциплин, входящих в модуль

Аналитические методы  
контроля

Спектральные методы анализа
Высокоэффективная жидкостная хроматография и 
хромато-масс спектральный анализ
Оптические методы анализа
Экстракционные методы разделения и концентри-
рования
Потенциометрия

Химия неорганических  
материалов

Современные аспекты неорганической химии
Неорганические биоматериалы
Электро- и фотолюминесцентные системы
Основы химического синтеза твердых фаз
Химия поверхности

Химия органических  
соединений

Стереохимия
Химия гетероциклических соединений
Стратегия и тактика органического синтеза
Переходные металлы в органическом синтезе
Анализ органических соединений

В настоящее время проекты учебных планов по специальности «Химия» 
I и II ступеней высшего образования, соответствующие поколению стандар-
тов 3+, размещены для ознакомления на Республиканском портале проектов 
образовательных стандартов высшего образования (www.edustandart.by), маке-
ты образовательных стандартов поколения 3+ размещены на сайте Республи-
канского института высшей школы (www.nihe.bsu.by). 

Таким образом, внедрение в учебный процесс стандартов поколения 3+ 
подразумевает создание новой образовательной среды, которая включает в 
себя:

zzzz модульное построение содержания обучения;
zzzz направленное формирование компетенций;
zzzz наличие до 50 % курсов по выбору (или модулей по выбору) обучающихся.

Это, в свою очередь, предполагает перенос акцентов с образовательной на 
самообразовательную деятельность, усиление роли самостоятельной и управ-
ляемой самостоятельной работы студентов. Такой подход потребует исполь-
зования интерактивных методов практико-ориентированного обучения и ре-
ализации новых подходов к оценке качества подготовки специалистов через 
оценку уровня освоения дисциплин и оценку компетенций обучающихся. 
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