
Развитие у педагогов компетенций 
руководителя учебных исследований 
учащихся

Ключевые компетенции современного образования пред-
ставлены следующим перечнем: ценностно-смысловые, обще-
культурные, учебно-познавательные, информационные, ком-
муникативные, социально-трудовые, компетенции личност-
ного самосовершенствования. Необходимость подготовки 
выпускника, способного решать быстро и качественно слож-
ные задачи, творчески рассматривая проблему, поставила пе-
ред образованием задачу формирования исследовательской 
компетентности.

По мнению многих педагогов (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, 
Я.В. Кривенко, С.И. Осипова, А.А. Ушаков, Е.В. Феськова, 
А.В. Хуторской), исследовательская компетентность относит-
ся к числу ключевых. К примеру, в классификации И.А. Зим-
ней исследовательская компетентность входит в качестве 
компонента в компетенцию, относящуюся к деятельности че-
ловека. В классификации А.В. Баранникова исследователь-
ской компетентности отводится самостоятельная роль. 
А.В. Хуторской рассматривает её как составную часть позна-

В разделе публикуются статьи о месте и роли культуры, науки В разделе публикуются статьи о месте и роли культуры, науки 

и образования в мире и обществе; о взаимном влиянии теории и образования в мире и обществе; о взаимном влиянии теории 

и жизненной практики в истории человечества; о ценностных основаниях и жизненной практики в истории человечества; о ценностных основаниях 

науки и образования, сущностных смыслах исследовательской деятельностинауки и образования, сущностных смыслах исследовательской деятельности

Елена Евгеньевна Жоголева,
учитель русского языка и литературы МОУ — СОШ

с. Кожевино Петровского района Саратовской области

Î
 БЩЕСТВО, 

КУЛЬТУРА, НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ

В нормативных доку-

ментах последних лет 

определены изме-

нения, касающиеся 

результатов педагоги-

ческого труда и под-

готовки выпускников. 

Облик выпускника 

определяет сформи-

рованность ключевых 

компетенций. Форми-

рование их требует 

овладения универ-

сальными приёмами, 

методами и опытом 

практической дея-

тельности, интегра-

ции знаний, умений 

в любом виде деятель-

ности. Иными словами, 

для успешной социа-

лизации и адаптации 

учащихся.
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вательной компетентности. Ю.В. Соляников представляет ис-
следовательскую компетентность посредством взаимосвязи 
ключевых, базовых и специальных компетенций, которые на-
полняют её содержательно. В любом случае исследовательская 
компетенция занимает одну из основных позиций в сфере об-
разования и воспитания.

Что представляет собой исследовательская компетенция? 
Её можно определить как знания, представления, программы 
действий, системы ценностей и отношений, которые затем пе-
реходят в исследовательскую компетентность. Содержатель-
ный компонент (чему необходимо научить?) является ведущим 
в системе развития исследовательской компетенции, он вклю-
чает в себя:

— теоретические знания, в том числе основные вопросы, не-
обходимые для овладения основами исследовательской дея-
тельности: роль науки в развитии общества, возникновение 
и развитие науки, научное знание как система и его особенно-
сти, эмпирический и теоретический уровни научного позна-
ния, методы научного познания;

— умение работать с различными источниками информа-
ции;

— практические умения, необходимые для исследователь-
ской деятельности, технология подготовки исследовательских 
работ, проведение исследовательской практики.

Неоднозначное отнесение исследовательской компетенции 
к разным группам ключевых компетенций или выделение её 
в качестве самостоятельной среди ключевых свидетельствует 
о её своеобразной природе. В статьях Файн Т.Н. основные ком-
поненты исследовательской культуры ученика — это:

— мыслительные умения и навыки (анализ и выделение 
главного; сравнение; обобщение и систематизация; определе-
ние и объяснение понятий; конкретизация, доказательства 
и опровержение, умение видеть противоречия);

— умения и навыки работы с книгой и другими источника-
ми информации;

— умения и навыки, связанные с культурой устной и пись-
менной речи;

— специальные исследовательские умения и навыки.
Обратим внимание: исследовательская компетенция соеди-

няет в себе множество общеучебных умений и навыков, без ко-
торых невозможна её реализация. А собственно исследователь-
ские умения и навыки составляют приблизительно четверть 
от всего количества необходимых умений и навыков. Это сви-
детельствует об интегративной природе компетенций, о боль-
шей степени интеграции умений и навыков в данной компетен-
ции. Общеучебные умения и навыки необходимы для исполь-
зования и реализации исследовательской деятельности, а она, 
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в свою очередь, способствует закреплению общеучебных и фор-
мированию универсальных учебных действий. То есть иссле-
довательская деятельность — один из способов «превращения» 
общеучебных и специальных умений и навыков в универсаль-
ные учебные действия, формирование которых становится 
приоритетным.

С помощью исследовательской деятельности соединяются, 
скрепляются все виды учебной, внеучебной деятельности 
и опыт практической деятельности ребёнка в единое целое. 
Именно такое соединение и способствует воспитанию лично-
сти, способной учиться всю жизнь, творчески и адекватно ис-
пользовать свои знания, найти своё место в жизни, решать 
сложные творческие и профессиональные задачи.

Какие же умения и навыки включает в себя исследователь-
ская компетенция? Какими умениями и навыками должен вла-
деть ученик, чтобы осуществлять исследовательскую деятель-
ность. Обратимся к материалам И.А. Зимней, Т.Н. Файн, Мето-
дическим рекомендациям по организации проектной и иссле-
довательской деятельности в г. Москве и материалам ФГОС 
второго поколения.

ОБЩЕСТВО, 

КУЛЬТУРА, НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ

Таблица
Исследовательские умения и навыки

По материалам 
И.А. Зимней

По материалам 
Т.Н. Файн 

Методические реко-
мендации по организа-
ции проектной и иссле-
довательской деятель-

ности в г. Москве

 По материалам 
ФГОС

Мыслительные

Компетенции деятель-
ности: игра, учение, 
труд; средства и спо-
собы деятельности: 
планирование, проек-
тирование, моделирова-
ние, прогнозирование, 
исследовательская дея-
тельность, ориентация 
в разных видах деятель-
ности;
Компетенции интегра-
ции: структурирование 
знаний, ситуативно-
адекватной актуализа-
ции знаний, расшире-
ния приращения нако-
пленных знаний;

Мыслительные 
умения и навыки 
(анализ и выделе-
ние главного; срав-
нение; обобщение 
и систематизация; 
определение и объ-
яснение понятий; 
конкретизация, 
доказательства 
и опровержение, 
умение видеть 
противоречия)

Мыследеятельностные: 
выдвижение идеи (моз-
говой штурм), проблема-
тизация, целеполагание 
и формулирование 
задачи, выдвижение ги-
потезы, постановка во-
проса (поиск гипотезы), 
формулировка предпо-
ложения (гипотезы), 
обоснованный выбор 
способа или метода, 
пути в деятельности, 
планирование своей дея-
тельности, самоанализ 
и рефлексия

Владение навы-
ками познава-
тельной, учебно-
исследовательской 
и проектной деятель-
ности, навыками 
разрешения проблем; 
способность и готов-
ность к самостоятель-
ному поиску методов 
решения практиче-
ских задач, примене-
нию различных мето-
дов познания.
Умения:
— самостоятельно 
определять цели и со-
ставлять планы;
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По материалам 
И.А. Зимней

По материалам 
Т.Н. Файн 

Методические реко-
мендации по организа-
ции проектной и иссле-
довательской деятель-

ности в г. Москве

 По материалам 
ФГОС

Компетенции само-
совершенствования, 
саморегулирования, 
саморазвития, личност-
ной и предметной реф-
лексии; смысл жизни; 
профессиональное раз-
витие; языковое и рече-
вое развитие; овладение 
культурой родного 
языка, владение ино-
странным языком.

— самостоятельно
осуществлять, контро-
лировать и корректи-
ровать урочную и вне-
урочную (включая
внешкольную) дея-
тельность; — исполь-
зовать различные ре-
сурсы для достижения 
целей;
— выбирать успешные 
стратегии в трудных 
ситуациях.
Владение навыка-
ми познавательной 
рефлексии как осо-
знания совершаемых 
действий и мысли-
тельных процессов, их 
результатов и осно-
ваний, границ своего 
знания и незнания, 
новых познаватель-
ных задач и средств их 
достижения.

Поисковые и информационные

Компетенции инфор-
мационных технологий: 
приём, переработка, 
выдача информации; 
преобразование ин-
формации (чтение, 
конспектирование), 
массмедийные, муль-
тимедийные техно-
логии, компьютерная 
грамотность; владение 
электронной, интернет- 
технологией

Умения и навыки 
работы с книгой 
и другими источ-
никами информа-
ции

Поисковые: находить 
информацию по катало-
гам, контекстный поиск, 
в гипертексте, в Интер-
нете, формулирование 
ключевых слов.
Информационные: 
структурирование ин-
формации, выделение 
главного, приём и пере-
дача информации, пред-
ставление в различных 
формах, упорядоченное 
хранение и поиск

Готовность и способ-
ность к самостоятель-
ной информационно-
познавательной 
деятельности, вклю-
чая умение ориенти-
роваться в различных 
источниках инфор-
мации, критически 
оценивать и интер-
претировать инфор-
мацию, получаемую 
из различных
источников

Таблица (продолжение)
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По материалам 
И.А. Зимней

По материалам 
Т.Н. Файн 

Методические реко-
мендации по организа-
ции проектной и иссле-
довательской деятель-

ности в г. Москве

 По материалам 
ФГОС

Коммуникационные и социального взаимодействия

Компетенции социаль-
ного взаимодействия: 
с обществом, общно-
стью, коллективом, се-
мьёй, друзьями, партнё-
рами, конфликты и их 
погашение, сотрудни-
чество, толерантность, 
уважение и принятие 
другого (раса, на-
циональность, религия, 
статус, роль, пол), соци-
альная мобильность

Умения и на-
выки, связанные 
с культурой устной 
и письменной речи

Коммуникативные: слу-
шать и понимать других, 
выражать себя, находить 
компромисс, взаимодей-
ствовать внутри группы, 
находить консенсус.
Презентационные: по-
строение устного доклада 
(сообщения) о проделан-
ной работе, выбор спо-
собов и форм наглядной 
презентации (продукта) 
результатов деятельно-
сти, изготовление предме-
тов наглядности, подго-
товка письменного отчёта 
о проделанной работе

— умение продуктив-
но общаться и взаимо-
действовать в процес-
се совместной
деятельности, учиты-
вать позиции другого, 
эффективно разре-
шать конфликты;
— владение языко-
выми средствами — 
умение ясно, логично 
и точно излагать свою 
точку зрения, исполь-
зовать адекватные 
языковые средства

Специальные или собственно исследовательские

Компетенция познава-
тельной деятельности: 
постановка и решение 
познавательных за-
дач; нестандартные 
решения, проблемные 
ситуации — их создание 
и разрешение; продук-
тивное и репродуктив-
ное познание, исследо-
вание, интеллектуаль-
ная деятельность

Специальные ис-
следовательские 
умения и навыки 
(в старших клас-
сах)

Проведение инструмен-
тального эксперимента: 
организация рабочего 
места, подбор необхо-
димого оборудования, 
подбор и приготовление 
материалов (реактивов), 
проведение собственно 
эксперимента, наблюде-
ние хода эксперимента, 
измерение параметров, 
осмысление полученных 
результатов

Владение навы-
ками учебно-
исследовательской 
деятельности

Обращаю ваше внимание: пестрота определений, класси-
фикаций, названий! Между тем в этой пестроте просматрива-
ется система. Разница в определении места исследовательской 
компетенции повлекла за собой и разбросанность её компонен-
тов, отнесение её умений к разным группам деятельности и т.д. 
Но очевидно следующее:

1. Исследовательская деятельность невозможна без мысли-
тельных операций, в число которых входят следующие умения: 
анализировать и выделять главное; сравнение; обобщение и си-
стематизация; определение и объяснение понятий; конкретиза-

Таблица (окончание)
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ция, доказательства и опровержение, умение видеть противо-
речия; выдвижение идеи («мозговой штурм»), проблематиза-
ция, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 
гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 
предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или 
метода, пути в деятельности, планирование своей деятельно-
сти, самоанализ и рефлексия.

2. Исследовательская деятельность включает умения и на-
выки поиска информации, структурирования, преобразования.

3. Исследовательская деятельность строится и на коммуника-
тивных умениях и способах взаимодействия с другими людьми, 
группами.

4. Основа исследовательской деятельности — собственно ис-
следовательские умения и навыки.

Во всех подходах к структурированию исследовательской 
компетенции есть упоминание о собственно исследовательских 
умениях и навыках. Каковы же они? Это умения:

• видеть проблему;
• ставить цель;
• планировать;
• моделировать;
• задавать вопросы;
• выдвигать гипотезы;
• давать определения понятиям;
• качественно и количественно описывать компоненты объекта;
• определять существенные признаки объекта;
• классифицировать;
• наблюдать;
• экспериментировать;
• создавать и структурировать тексты;
• составлять на основании письменного текста таблицы, схе-

мы, графики;
• составлять тезисы, аннотацию, рецензию письменного текста;
• высказывать суждения;
• анализировать;
• делать умозаключения и выводы.
Очевидно соприкосновение собственно исследовательских 

умений с общеучебными, их взаимопроникновение, взаимосвязь.
При формировании исследовательской компетенции необхо-

димо учитывать её взаимосвязи с другими компетентностями 
и поэтапность формирования исследовательских умений и навы-
ков. В статьях Файн Т.Н. приводится перечень исследовательских 
умений и навыков по ступеням обучения. Автор указывает, что 
процесс обучения началам научного исследования представляет 
собой поэтапное, с учётом возрастных особенностей, целенаправ-
ленное формирование всех компонентов исследовательской куль-
туры школьника.
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Таким образом, исследовательская технология требует подготов-
ки учителя и в области поэтапного формирования исследователь-
ских умений и навыков, так как без этого невозможно её использова-
ние на различных ступенях обучения. Тут необходимо учитывать 
не только возрастные и психологические особенности детей, но и то, 
с какого класса введена данная технология в конкретном классе. 
Важны и особенности каждого класса: наличие определённых ста-
дий формирование коллектива, умение работать в группе и парах, 
наличие или отсутствие терпимости и взаимопонимания. Все эти 
факторы влияют на использование исследовательской технологии 
на уроке. Они демонстрируют направления развития компетенций 
руководителя исследовательской деятельностью учащихся.

Один из компонентов подготовки учителя к реализации иссле-
довательской деятельности с детьми — организация учебного про-
цесса на уроке. На уроке- исследовании меняется роль учителя: он 
становится организатором учебного процесса, квалифицированным 
консультантом, облегчающим освоение систем поиска и постиже-
ния нового. Именно на уроке-исследовании находят воплощение 
новые взгляды на суть взаимодействия учителя и ученика, роли 
учителя в становлении личности. Исследовательский способ по-
строения учебной деятельности позволяет создавать образователь-
ную среду, делает её более насыщенной, чем в традиционной мето-
дике; позволяет в процессе деятельности создать атмосферу дове-
рия и принятия каждого человека таким, каков он есть. Конечно, 
нельзя расписать заранее путь становления и развития личности, 
но можно и необходимо проектировать желательные свойства об-
разовательной среды, которая даёт возможность детям учиться 
в максимально комфортных условиях и определять индивидуаль-
ную траекторию развития и обучения каждого ребёнка.

Принципиально новый результат учительского труда потребо-
вал и своего достойного воплощения: новых подходов к организации 
учебного процесса и методической работы самого педагога. На пер-
вое место вышла необходимость самообразовательной работы.

Приятие всего нового всегда было дело хлопотным. Не состав-
ляет исключения и исследовательская технология. Выбрав путь её 
освоения во внеклассной деятельности и в урочной, учитель пони-
мает: перед ним методическая работа освоения технологии. При-
нимая её, педагог одновременно принимает на себя и бремя посто-
янного движения вперёд: его самого и, следовательно, учеников. 
Педагога никто за руку не ведёт, всё, что он хочет узнать, постичь, 
освоить, он делает сам, сам открывает для себя горизонты дальней-
шего развития: когда и когда он едет учиться и на какие курсы, как 
и когда он будет обобщать свой опыт, где и с кем он будет обсуж-
дать проблемы исследовательской деятельности, каких знаний ему 
не хватает. Кто лучше самого педагога знает, куда ему продвигать-
ся, какие пробелы в знаниях и умениях есть у него как руководите-
ля и у его учеников, исследованиями которых он руководит.
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Наша статья — тоже продукт исследовательской деятельно-
сти, результат самообразования учителя. Без большой подготовки 
педагогу трудно и даже невозможно заниматься исследователь-
ской деятельностью. Замечу, что реализация исследовательской 
деятельности требует от учителя перестройки, в первую очередь, 
мышления, методического подхода к пониманию и организации 
учебного процесса на уроке и во внеурочной деятельности. Это 
перестройка всего процесса обучения на уроке, который представ-
ляет собой комплекс мероприятий по организации познаватель-
ной деятельности учащихся, где происходит не только освоение 
теории предмета, но и обучение приёмам и способам самообразо-
вания, самостоятельному добыванию знаний, нарабатывается 
опыт практической деятельности, а как результат формируются 
умения и навыки — исследовательские и предметные.

В подготовке учителя к реализации исследовательской техно-
логии существует определённая этапность.

Этап мотивационный — у учителя должен появиться мотив 
к тому, чтобы использовать исследовательскую деятельность 
в учебном процессе. Наиболее частыми мотивами выступают неу-
довлетворённость различными сторонами результатов своей ра-
боты: низкое качество знаний, неумение учиться самостоятельно, 
неумение применять свои знания на практике, отсутствие доста-
точных условий для развития способностей и возможностей.

Этап психологический, мыслительный — изучение психоло-
гических основ исследовательского мышления, логической цепоч-
ки взаимосвязи мыслительных операций, позволяющих проекти-
ровать учебную исследовательскую деятельность учащихся, осво-
ение самого процесса исследовательской деятельности.

Этап методический — осознание роли учителя на уроке и во вне-
урочной деятельности, организация работы класса и самого учителя 
как организатора учебного пространства, умение видеть проблемы 
ученических исследований в учебных темах своего предмета, осу-
ществлять выбор приёмов и методов исследований и их проведения.

Этап организационный — где и как реализовать ученические 
исследования и обучать учащихся исследовательской деятельно-
сти, решая при этом проблемы исследования и учебные проблемы.

Этап опытный/экспериментальный — попытки использовать 
исследовательскую технологию в урочной деятельности, система-
тическая исследовательская работа с детьми во внеурочной дея-
тельности; анализ результатов, положительных и отрицательных 
эффектов её использования в урочной деятельности.

Этап деятельностный — проведение уроков-исследований 
или осуществление исследования в цикле уроков в разных клас-
сах одной параллели и в разных возрастных группах.

Рефлексия, анализ, самоанализ, коррекция — очень важный 
этап, который обнаруживает «болевые» точки исследовательской 
деятельности учащихся и педагога, а также раскрывает новые воз-
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можности для повышения квалификации учителя и развития его 
компетентности как руководителя исследовательской деятельно-
стью учащихся.

Новые ФГОСы ориентируют учителя на использование ис-
следовательской технологии не только во внеурочной деятельно-
сти, но и на уроке, не только с одарёнными детьми, а со всеми уче-
никами класса. Все преимущества инновационных технологий — 
это их особенности, которые необходимо учитывать при исполь-
зовании их в учебном процессе. Во внеурочной деятельности 
сделать это проще, так как она не регламентирована временем. 
Кроме того, её можно полностью использовать без ограничений 
на исследовательскую деятельность. А урок? Исследование — это 
особый вид деятельности. Прежде чем приступить к нему, учите-
лю необходимо ответить себе на множество вопросов: какие из-
менения нужны системе преподавания моего предмета? Какие 
технологии могут решить эту задачу? Почему они могут это сде-
лать? Каким образом вместить все этапы проведения исследова-
ния в урок или цикл уроков? Владею ли я основами исследова-
тельской деятельности и готов ли проводить её с детьми? Какие 
исследования в учебном процессе должен проводить учитель 
с учащимися? Где он их должен брать? Как зависит число иссле-
дований в год от возраста учащихся? Какие исследования прово-
дит учитель с детьми? Какие исследовательские умения и навыки 
должен формировать учитель у ребёнка? Каков их набор? Какова 
последовательность формирования их в процессе образования 
по ступеням? Как будет отслеживаться результат формирования 
исследовательских навыков? Какой диагностический инструмен-
тарий должен использовать учитель (нормативный, реальный)?

Традиционная классно-урочная система в современном её состо-
янии не подходит для полноценной реализации исследования. Поэ-
тому и возникает множество вопросов. Обучение исследовательской 
деятельности учащихся требует большой подготовительной работы 
учителя, а, кроме того, ещё и постоянной рефлексии, самоанализа 
профессиональной деятельности в этом направлении и коррекции. 
Это ещё один резерв повышения квалификации учителя как руково-
дителя исследовательской деятельностью учащихся.

Необходимо отметить роль сетевых сообществ педагогов в по-
вышении исследовательской культуры учителя. Образовательные 
порталы, в частности, «Сеть творческих учителей», помогают най-
ти единомышленников, обсудить важные проблемы и найти реше-
ние общих проблем, открыть для себя новые горизонты профессио-
нальной деятельности, взглянуть на результаты своего труда со сто-
роны и попросить дать оценку независимым экспертам, а затем 
скорректировать свою деятельность. В таком общении нельзя сто-
ять на месте, так как оно, с одной стороны, способствует продвиже-
нию тебя вперёд, но с другой — требует и твоей инициативы в этом 
продвижении. Для выхода на подобную аудиторию ты должен 
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не только воспользоваться результатами труда своих коллег, но 
и сам, пусть не сразу, быть им полезным. А для этого надо учиться, 
постоянно повышая свою квалификацию в разных аспектах иссле-
довательской деятельности. Одним из показателей качества этой 
работы можно считать ситуацию, при которой одно исследование 
закончили, а на горизонте уже возникло следующее. Так и руковод-
ство исследовательской деятельностью требует от учителя посто-
янного совершенствования своих умений. И это правильно.
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