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Период, когда человек получает профессиональное образование, является периодом актив-

ного профессионального самоопределения личности. Так сложилось, что студенты высших учеб-

ных заведений в настоящее время выпускаются с достаточно большим багажом знаний, но с абсо-

лютно несформированной системой профессиональных ценностей и навыками самостоятельной 

работы, не имея четкого представления о своем будущем. Как следствие, большая часть выпуск-

ников идут работать не профессии, что делает процесс получения знаний и умений бесперспек-

тивным.  

В связи с этим возрастает необходимость в активизации научного творчества и развития 

исследовательских умений студентов, которая в будущем обеспечивает, соответствует и удовле-

творяет запросам современного образования [1, с. 142]. 

На основе изучения психолого-педагогических источников мы выявили, что мнение мно-

гих авторов сводится к тому, что исследовательские умения имеют определенный состав. Они со-

стоят из отдельных слагаемых (операций), которые основываются на уже сформированных соот-

ветствующих знаниях и навыках и выполняются за счет логических преобразований – анализа, 

синтеза, сравнения, классификации и т.д. Причем авторы, подчеркивая важное значение сформи-

рованности исследовательских умений, утверждают, что у каждого умения своя роль, все они 

взаимосвязаны и взаимодействуют между собой.  

Учитывая все вышеизложенное, можно придти к выводу, что исследовательские умения 

студентов это сложная система умственных операций и прикладных действий, которые осуще-

ствляются на основе использования знаний и жизненного опыта при сопровождении педагога и 

позволяющая мотивированно выполнить учебную исследовательскую деятельность или ее от-

дельные этапы, с помощью которых формируются предметные компетенции в исследователь-

ской деятельности. 

В психолого-педагогической литературе нет единого мнения о структуре исследователь-

ских умений.  

По мнению Т.Н. Лубинской, у студентов можно формировать следующие исследователь-

ские умения: 

1. Интеллектуальные – умения понять задачу, поставить вопрос, определить гипоте-

зу, объяснить понятия и т.д.; 

2. Познавательные – умения сгенерировать идеи, осуществлять поиск нужной ин-

формации, установить причинно-следственные связи, проводить эксперименты и т.д.; 

3. Коммуникативные – умения вести диалог, высказывать свою точку зрения, нахо-

дить компромисс, проводить устный опрос и т.д.; 

4. Корпоративные – умение находить и исправлять ошибки в своей работе и работе 

других, умение коллективного планирования и т.д.; 

5. Менеджерские – умения планировать время, деятельность, проектировать процесс, 

анализировать свою деятельность и т.д.; 

6. Презентационные – умение держать себя уверено во время выступления, владеть 

монологической речью, благодарить за вопросы и т.д. 

В.И. Андреев предлагает свою классификацию исследовательских умений [2, с. 107]:  

- Операционные умения включают в себя умственные приемы и операции, приме-

няемые в исследовательской и познавательной деятельности: сравнение, анализ и синтез, абстра-

гирование и обобщение, выдвижение гипотезы, сопоставление и другие мыслительные операции. 

- Технические умения дают возможность работать с различными источниками ин-

формации, представлять наглядно и конкретно идеи и результаты деятельности в виде моделей, 

схем, графиков и др. 

- Коммуникативные умения позволяют осуществлять совместные исследования, 

применять приемы сотрудничества в процессе исследовательской деятельности, осуществлять 

взаимопомощь, взаимоконтроль, грамотно, обоснованно и в рамках научной этики публично пред-

ставлять результаты исследовательской деятельности. 



- Организационные умения позволяют применять приемы самоорганизации, плани-

рования в научно- или учебно-исследовательской деятельности, проводить самоанализ и самокон-

троль, регулировать свои действия в процессе решения исследовательских задач [2, С. 108-109]. 

Проанализировав психолого-педагогические источники, можно выделить условный состав 

исследовательских умений студентов: 

- «информационные умения» (вести поиск необходимой информации, пользоваться 

научным аппаратом, справочной литературой, словарями, библиографическими и электронными 

каталогами; обрабатывать, хранить, обобщать и систематизировать полученную информацию; 

сравнивать различные точки зрения на одну и ту же проблему; составлять план, тезисы, конспект 

и т. п.); 

- «операционные умения» (определять цель и объект исследования; фиксировать и 

формулировать проблему, которую нужно решить в ходе проводимого учебного исследования; 

выделять задачи, которые необходимо решить для достижения конечной цели); 

- «проектировочные умения» (планировать экспериментальную часть исследова-

ния, составить план эксперимента, подобрать методику работы, выбирать критерии успешности 

проведенной работы; составлять отчет о проделанной работе); 

- «коммуникативные умения» (предъявлять результаты исследования, организовать 

групповое взаимодействие и участвовать в нем)» [3, с.91-98]. 

Показатели сформированности групп исследовательских умений студентов приведены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

 

Взаимосвязь исследовательских умений студентов с показателями их сформированности  

 
 

Информационные  

умения 

 

Операционные умения 

Проектировочные  

умения 

Коммуникатив-

ные умения 

Владение знаниями и навыками работы с 

разнообразными источниками информа-

ции  

Способность работать в команде при ре-

шении исследования проблемы 

Способность оперировать исследователь-

скими понятиями и методами 

 

Самостоятельное нахождение и устране-

ние недостатков 

Владение способами оценки и оформле-

ние результатов исследовательской дея-

тельности 

Обоснование выбора метода исследова-

ния, адекватного поставленной задаче 



На основе определенных показателей выделены три уровня сформированности исследова-

тельских умений (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели 

Уровни сформированности исследовательских умений 

Низкий Средний Высокий 

Владение 

знаниями и 

навыками 

работы с раз-

нообразными 

источниками 

информации 

 Не умеет находить 

необходимые для рабо-

ты источники; 

 Не способен анали-

зировать полученную 

информацию, испыты-

вает трудности при со-

ставлении тезисов к на-

учной статье, конспек-

тов 

 Умения работать с ин-

формацией проявляются в 

деятельности на достаточ-

ном уровне; 

 Наиболее развитыми 

оказываются умения рабо-

тать с научной справочной 

литературой по проблеме 

исследования и умение са-

мостоятельно осуществ-

лять ее подбор 

 Владеет умениями 

работы с различными 

источниками информа-

ции; 

 Самостоятельно уме-

ет искать, извлекать, от-

бирать, систематизиро-

вать и анализировать не-

обходимую информа-

цию для решения по-

ставленных задач ин-

формацию, организовы-

вать, преобразовывать, 

сохранять и передавать 

ее 

Способность 

оперировать 

исследова-

тельскими 

понятиями и 

методами 

 Не знает основные 

исследовательские по-

нятия и не умеет их ис-

пользовать, испытывает 

значительные трудно-

сти при выборе методов 

исследования 

 Демонстрирует доста-

точные знания исследова-

тельских понятий и уме-

ния их использования в 

решении поставленных за-

дач; 

 Умеет осуществлять 

выбор методов, связанных 

с поиском нужных вариан-

тов решения, но затрудня-

ется в отдельных случаях 

 Самостоятельно и 

грамотно применяет ме-

тодологический аппарат 

исследования; 

 Знает и осознанно 

осуществляет выбор ме-

тодов, необходимых для 

проведения исследова-

ния 

Самостоя-

тельное на-

хождение и 

устранение 

недостатков 

 Не может самостоя-

тельно выявить недос-

татки или неточности в 

проводимом исследова-

нии, и тем более испра-

вить их 

 Способен самостоя-

тельно выявить имеющиеся 

недостатки в проводимом 

исследовании, но затруд-

няется в их исправлении 

 Осуществляет само-

стоятельный поиск оши-

бок и способен полно-

стью их устранить 

Обоснование 

выбора мето-

да исследо-

вания, адек-

ватного по-

ставленной 

задаче. 

 Анализ выбора мето-

да исследования недос-

таточен, зачастую не-

верный, дается наугад 

или дается формальное 

пояснение; 

 Обоснование проис-

ходит только с помо-

щью педагога 

 В целом правильное 

обоснование выбора мето-

да исследования, но не 

точное и слабое аргумен-

тированное, иногда с по-

мощью педагога; 

 Недостаточно полный 

анализ, сопряженный с 

общей способностью к 

применению и выбору ме-

тода 

 Высокая степень са-

мостоятельности и вер-

ное обоснование выбора 

метода исследования; 

 Эффективное приме-

нение методов исследо-

вания, адекватных по-

ставленной задаче 

Владение 

способами 

оценки и 

оформление 

результатов 

исследова-

тельской дея-

 Оценка не соответст-

вует результатам иссле-

довательской деятель-

ности, характеризуется 

неустойчивой способно-

стью осознавать и кор-

ректировать свою дея-

 Определяет параметры 

оценки проделанной рабо-

ты, но зачастую имеются 

недочеты при её количест-

венном анализе; 

 Способен  

оформить результат иссле-

 Грамотно и адекватно 

оценивает результаты 

проделанной исследова-

тельской работы, прово-

дит качественный и ко-

личественный анализ по-

лученных данных; 



тельности тельность; 

 Оформление резуль-

татов исследователь-

ской деятельности вы-

зывает значительные 

затруднения 

довательской деятельно-

сти, иногда затрудняется в 

осуществлении качествен-

ного анализа 

 Оформление результа-

тов исследовательской 

деятельности соответст-

вует всем требованиям 

Способность 

работать в 

команде при 

решении ис-

следования 

проблемы 

 Имеющиеся знания 

применяются для реше-

ния простейших комму-

никативных задач; 

 Характеризуется не-

устойчивой способно-

стью контролировать, 

осознавать и корректи-

ровать свою деятель-

ность в условиях совме-

стной командной рабо-

ты 

 

 Демонстрирует готов-

ность к совместной дея-

тельности при решении 

исследовательской задачи, 

но затрудняется в распре-

делении ролей в команде; 

 Отмечается наличие 

способности контролиро-

вать свою коммуникатив-

ную деятельность, но не 

всегда способен корректи-

ровать её в условиях со-

вместной командной рабо-

ты 

 Хорошо осознает по-

ставленную цель и свои 

задачи в командной ра-

боте; 

 Демонстрирует высо-

кую степень эмоцио-

нальной включенности и 

взаимопомощи при на-

хождении решения по-

ставленной задачи; 

 Способность соотно-

сить собственные дейст-

вия с действиями коллег 

для достижения конечно-

го результата 

 

Среди основных особенностей формирования исследовательских умений студентов стоит 

выделить следующие: 

 Формируются и проявляются в действиях, но не отождествляются с ними; 

 Совершаются сознательно, при понимании каждого шага выполнения действий; 

 Осуществляют действие, сопровождающееся осознанием цели, способа действий и 

условий их выполнения; 

 Имеют развернутый характер выполнения действия, и интеллектуальный в ходе 

реализации включения всех процессов сознания в работу; 

 Обладают свойством обобщенности. 

Исходя из системного анализа сущности и структуры исследовательских умений студен-

тов, можно выделить основные функции исследовательских умений: 

- развитие познавательных мотивов и интересов, овладение новыми знаниями; 

- формирование качеств личности (трудолюбие, внимание, настойчивость, сообрази-

тельность и т.д.); 

- пополнение видов и способов деятельности, при которой складывается осознан-

ность исследовательской деятельности, умение организовывать и контролировать; 

- развитие умственных способностей (вырабатываются умения анализировать изу-

чаемую информацию, устанавливать причинно-следственные связи); 

- освоение приемов и действий, с помощью которых удается повысить уровень ис-

следовательской деятельности. 

Таким образом, выделенный условный состав исследовательских умений позволяет соста-

вить структуру исследовательских умений студентов и показать весь процесс исследовательской 

деятельности. Студенты учатся самостоятельно формулировать проблему, выстраивать гипотезы, 

обрабатывать нужную информацию, делать выводы и обобщения и т.д. Все это способствует раз-

витию научного мировоззрения и познавательной самостоятельности у студентов. 
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