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Аннотация. В статье анализируются различные подходы к определе-
нию понятия «исследовательская компетенция», предлагается авторское 
определение. Раскрываются компоненты исследовательской компетен-
ции и критерии оценки ее сформированности у учащихся 6–9 классов.
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Abstract. The article analyzes various approaches to the definition of the 
concept of “research competence” and offers the author’s definition. The com-
ponents of research competence and criteria for assessing its formation in stu-
dents of grades 6-9 are disclosed.

Исследовательская и проектная деятельность имеют важное зна-
чение в современном образовательном процессе. Умения, которые 
приобретаются в процессе этих видов деятельности, применимы 
в широком спектре профессий, помогают учащимся эффективнее 
решать социально-личностные проблемы и адаптироваться к быс-
тро меняющемуся миру. Исследовательские умения являются мета-
предметными, выступают одной из составляющей функциональной 
грамотности и проверяются в рамках национального исследования 
качества образования (НИКО). Данные умения относятся к самому 
высокому уровню, проверяемому в этом исследовании, что делает их 
значимым показателем качества образовательного процесса.
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На сегодняшний день нет единственного определения понятия 
«исследовательская компетенция». Анализ психолого-педагогической 
литературы показывает, что авторы рассматривают сущность иссле-
довательской компетенции по-разному. Так, исследователи Л. Ш. Аб-
дулова [1], Э. Ф. Зеер [2], С. И. Осипова [3], А. А. Ушаков [4] и др. 
утверждают, что исследовательская компетенция определяется сово-
купностью знаний, умений и представлений, которые необходимы 
для осуществления исследовательской деятельности. И. А.  Зимняя 
[5], Н. Ф.  Ильина [6], Б. Г. Ананьев [7], определяют ее как совокуп-
ность личностных качеств, ценностей, влияющих на теоретическую 
и практическую готовность субъекта к осуществлению исследова-
тельской деятельности. В нашем исследовании мы стоим на позиции, 
что исследовательская компетенция – это совокупность знаний, уме-
ний, представлений, системы ценностей и отношений, которые про-
являются в готовности учащегося к теоретическим и практическим 
аспектам исследовательской деятельности, решению учебно-исследо-
вательских задач и творческому преобразованию реальности.

Исследовательская компетенция учащихся является одним из важ-
ных факторов успеха в образовательном процессе. Она имеет важное 
значение как для академической сферы, так и области профессиональ-
ной деятельности, позволяя учащимся быть гибкими и эффективными 
в решении различных практических задач. Исследовательская компетен-
ция состоит из двух взаимосвязанных компонентов:

• личностно-когнитивный компонент, включает в себя интел-
лектуальные умения, личностно-деловые качества и исследо-
вательскую позицию;

• деятельностный компонент, представленный проектными 
практическими умениями и исследовательскими умениями.

Таким образом, уровень владения исследовательской компетенци-
ей определяется по следующим критериям:

• владение интеллектуальными умениями (характеризуется 
уровнями: знакомства, воспроизведения, эвристическим, 
творческим, что выражает продуктивный или творческий 
способ выполнения учебной деятельности). Умения – уровень 
владения действием на промежуточных этапах формирова-
ния навыка, характеристика уровня владения знанием. Харак-
теристиками понятия «умение» выступают действия: понима-
ние, применение, оценка, синтез (по Б. Блуму);



41

• личностно-деловые качества (обобщенные, наиболее устой-
чивые характеристики учащегося, которые оказывают зна-
чительное влияние на эффективность практической дея-
тельности), связанные с исследовательской компетенцией, 
выражаются в самостоятельности, мотивации к поиску ново-
го, устойчивости внимания, адекватной самооценке собствен-
ной деятельности и креативности;

• исследовательская позиция включает в себя исследователь-
скую активность, проявляющуюся в форме поискового по-
ведения, стремление к самостоятельному, продуктивному 
познанию неизвестного, настойчивость в достижении позна-
вательной цели;

• проектные практические умения выражаются в умениях и на-
выках планировать, применять знания в новой ситуации, спо-
собности и готовности действовать в проблемных ситуациях, 
оперативно реагировать на изменение внешних условий, со-
здавать новые продукты;

• исследовательские умения определяются умением школьни-
ков видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 
экспериментировать, делать выводы и умозаключения.

При оценке степени сформированности компонентов исследова-
тельской компетенции учащихся 6–9-х классов необходимо учиты-
вать их возрастные особенности.

Для учащихся 6-х классов критерии оценки будут фокусироваться на 
наличии основных исследовательских умений: проявлять интерес к на-
учным исследованиям и стремиться узнавать новое, составлять простые 
исследовательские вопросы, основанные на интересующих их темах, со-
бирать информацию из различных источников, таких как книги, журна-
лы, интернет, выдвигать базовые гипотезы, организовывать собранную 
информацию и делать простые выводы на основе полученных данных, 
работать в организованной учителем группе.

В 7-м классе учащиеся уже имеют некоторый опыт в проведении 
простых исследований, поэтому они должны уметь: составлять более 
сложные исследовательские вопросы с использованием сравнитель-
ного анализа и абстрактных понятий, рассматривать различные точ-
ки зрения, быть толерантными к мнению других, оценивать достовер-
ность собранной информации, критически мыслить, анализировать 
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данные, осуществлять базовую обработку данных и представление 
результатов исследования в виде графиков и таблиц, помогать груп-
пе в достижении общей цели и активно коммуницировать с другими 
учащимися в ходе исследования.

Учащиеся 8-го класса достигают более высокого уровня развития 
исследовательской компетенции. Оцениваются их умения: предлагать 
темы исследований; формулировать сложные исследовательские ги-
потезы; составлять план исследования и проводить несложные экс-
перименты, осуществлять поиск и анализ информации из различных 
источников, включая научные статьи и другие специализированные 
источники, проявлять упорство в достижении поставленных целей, 
использовать различные методы сбора данных, такие как опросы, 
эксперименты и наблюдения, подготавливать и публично представ-
лять результаты своих исследований, нести ответственность за свою 
работу, активно работать в группе с другими учащимися и преподава-
телями, вносить свой вклад в групповые дискуссии, аргументировать 
и отстаивать свою точку зрения.

К 9-му классу уровень сформированности исследовательской 
компетентности должен выражаться в умениях: стремиться к но-
вым открытиям, предлагать сложные темы исследований, задавать 
продвинутые исследовательские вопросы, основываясь на накоплен-
ных знаниях и опыте, самостоятельно исследовать сложные научные 
и общественные проблемы, проводить эксперименты, анализировать 
и оценивать данные, использовать специализированные программ-
ные средства для анализа и представления результатов в виде отчетов 
или презентаций, самостоятельно организовывать групповую работу 
над исследованием, ставить общие цели и представлять результаты; 
понимать роль каждого участника группы.

Таким образом, исследовательская компетенция учащихся пред-
ставляет собой сложную и многогранную структуру, которая вклю-
чает знания, умения, навыки и личностные качества. Развитие этой 
компетенции является важным фактором в формировании активной 
и самостоятельной личности, способной к решению сложных задач  
и принятию взвешенных решений на основе системного анализа про-
блемы в современном мире.

Научный руководитель: Сиренко С. Н., кандидат пед. наук, до-
цент, БГПУ.
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