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В статье рассматривается процесс развития исследовательских компетенций детей как дошкольного 
возраста, так и школьного. Развитие компетенций юного исследователя является одним из приоритетных 
направлений в современной системе образования. Проведенный анализ научных исследований по пробле-
ме развития исследовательских компетенций дошкольников и школьников помог выявить, что современная 
система образования России проходит процесс коренной перестройки, который разделился на несколько 
этапов. Распад Советского Союза, «лихие девяностые», полные вызовов нулевые, стабильные десятые. И 
вновь страна, а вместе с ней и все общество стоит на пороге глобальных, революционных изменений. Систе-
ма образования является зеркалом общества и государства. Некогда популярные тенденции самовыражения 
и индивидуализма в образовании сменяются другими, такими как формирование исследовательских компе-
тенций обучающихся. В статье авторы рассматривают понятие исследовательских компетенций как специ-
альные умения, которые необходимы ребенку для организации соответствующей деятельности. Сами ис-
следовательские компетенции, которые формируются в процессе получения новых знаний, обеспечивают 
ребенку наиболее оптимальные и главное – комфортные условия для приобретения как познавательного, так 
и практико-ориентированного опыта, развития творческого потенциала личности.
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The article examines the process of developing the research competencies of children of both preschool and 
school age. The development of the competencies of a young researcher is one of the priorities in the modern 
education system. The analysis of scientific research on the problem of the development of research competencies 
of preschoolers and schoolchildren helped to reveal that the modern Russian education system is undergoing a 
process of radical restructuring, which has been divided into several stages. The collapse of the Soviet Union, 
the “dashing 90s”, zero full of challenges, stable tenths. Once again, the country, and with it the entire society, 
is on the verge of global, revolutionary changes. The education system is a mirror of society and the state. The 
once popular trends of self-expression and individualism in education are being replaced by others, such as 
the formation of students’ research competencies. In the article, the authors consider the concept of research 
competencies as special skills that a child needs to organize appropriate activities. The research competencies 
themselves, which are formed in the process of acquiring new knowledge, provide the child with the most optimal 
and, most importantly, comfortable conditions for acquiring both cognitive and practice–oriented experience, 
developing the creative potential of the individual.
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Педагоги современной школы полагают, 
что компетентность – это приобретенное 
качество, которое характеризует личность 
как профессионала [1, с. 96]. Вторым преоб-
ладающим мнением в среде педагогов вы-
ступает тезис о компетентности как о требо-
вании к личности, выступающем критерием 
к образовательной подготовке учащихся. 
Основа компетентности заключается в том, 
что она становится в современной образо-
вательной среде результатом саморазвития 
личности ученика. Так, автор Д.Б. Эльконин 
полагает, что образование становится трам-
плином, позволяющим ребенку осознать 
свою значимость, раскрывая личностный 

потенциал, подготавливая его к будущей 
профессиональной деятельности [2, с. 46].

Проявление исследовательской актив-
ности каждого ребенка – это уникальная 
картина, которая в каждой конкретной си-
туации проявляется в своем многообразии. 
Следует обозначить, что не каждый ребе-
нок в раннем возрасте достигает высоких 
результатов и показателей даже для своей 
возрастной группы. Однако его исследова-
тельский опыт будет услышан и проанали-
зирован другими людьми

Особенность компетентностного под-
хода заключается в обращении к процес-
су создания междисциплинарных, мета-
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предметных и постдисциплинарных свя-
зей во всех сферах образования и науки 
в целом. Таким образом, компетентность 
ребенка позволяет выдвинуть новое поня-
тие – исследовательская компетенция. Ис-
пользование межпредметных связей на всех 
уровнях образования способствует форми-
рованию исследовательских компетенций 
учеников, которые обязательно должны 
включать качества, умения, знания навыки 
и способности в своем комплексе, выражен-
ные в опыт, который в дальнейшем создаст 
условия для более качественного получения 
новых знаний.

Один из виднейших исследователей 
и теоретиков компетентностного подхода 
А.В. Хуторской сформировал трехуровне-
вую иерархию компетенций в целом:

− ключевые компетенции, которые мо-
гут быть сформированы на уровне обыч-
ных уроков и метапредметном содержа-
нии образования;

− межпредметные и общепредметные 
компетенции, которые Хуторской А.В. отно-
сит к определенной группе учебных предме-
тов, отдельных образовательных областей, 
узконаправленных дисциплин;

− предметные компетенции, имеющие 
индивидуальный характер, связанный с  
особенностями конкретного учебного пред-
мета [1, с. 19]. 

Сама исследовательская компетенция, 
которая формируется в процессе получения 
новых знаний, обеспечивает ребенку наибо-
лее оптимальные и главное – комфортные ус-
ловия для приобретения как познавательно-
го, так и практико-ориентированного опыта, 
развития творческого потенциала личности. 
Исследовательская компетентность способ-
ствует развитию самостоятельности ребенка, 
формирует гибкость мышления, что так не-
обходимо в современной профессиональной 
деятельности, способствует формированию 
инициативной деятельности и повышению 
активности в  решении поставленных задач, 
постановке целей деятельности и избрании 
средств достижения результата в исследова-
тельской деятельности. 

В дошкольном возрасте дети начинают 
проявлять интерес к окружающему миру 
и задавать вопросы. Родители и воспита-
тели должны поддерживать этот интерес, 
отвечая на вопросы детей и помогая им на-
ходить ответы. Кроме того, в этом возрасте 
важно развивать у детей навыки наблюде-
ния, экспериментирования и анализа.

Ряд современных исследователей вы-
деляют целый спектр подходов к пони-
манию формирования исследовательских 
компетенций детей дошкольного возраста. 
Во-первых, Н.Н. Поддьяков отождествляет 

исследовательскую деятельность ребенка 
с активной деятельностью субъекта, сам 
процесс деятельности, который рассматри-
вается как форма ее внешнего выражения 
[3, с. 116]. Сторонники данного подхода 
сводят исследовательские компетенции до-
школьников к простым уровням проявления 
активности, стремления манипулировать 
объектами, извлекать информацию из дан-
ных действий ребенка. 

Во-вторых, можно выделить в самосто-
ятельный объект изучения сами исследова-
тельские способности дошкольника и рас-
сматривать их относительно способностей 
к анализу, поиску и способности находить 
неординарные пути решения поставлен-
ных проблем. Данное мнение выдвигается 
А.И. Савенковым, одним из ведущих спе-
циалистов в области работы с одаренными 
детьми и изучения особенностей их пси-
хологии и диагностирования одаренности. 
Ученый полагал, что, решая проблему ис-
следования данного вида компетенций ре-
бенка, необходимо связывать их с интеллек-
туальным развитием и уровнем мышления 
ребенка [4, с. 32]. Необходимо исследовать 
уровень способностей к нахождению при-
чинно-следственных связей. А.И. Савенков 
также полагает, что важно учитывать такой 
важный параметр деятельности, как «поис-
ковая активность» ребенка, которая харак-
теризуется в наличии мотивации у ребенка 
к поиску, разрешению проблем различными 
путями, выдвигая, таким образом, новое 
понятие – конвергентное и дивергентное 
мышление, то есть способность анализи-
ровать и находить неординарные способы 
достижения целей соответственно [5, с. 84]. 

В-третьих, исследовательскую компе-
тентность можно изучить как специаль-
ные умения, которые необходимы ребенку 
для организации соответствующей дея-
тельности [6, с. 14]. Исследователь на соб-
ственном опыте показал, что дошкольники 
чувствительны и способны к проявлениям 
многозадачности и многофакторности по-
ставленных задач, к ситуациям, которые 
требуют исследовательского поведения и  
инициативного экспериментирования. 

В дошкольном возрасте необходимо тща-
тельное и скрупулезное диагностирование, 
которое имеет ряд особенностей. Это систе-
матическое наблюдение деятельности ребен-
ка, создание условий для формирования ис-
следовательской компетенции, частые диа-
гностические игры, организация различных 
конкурсов исследователей [7, с. 12]. 

Особенности диагностирования иссле-
довательских компетенций сформированы 
с использованием методических рекомен-
даций А.И. Савенкова, который ставит глав-
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ные задачи в деятельности ребенка – умение 
видеть проблему, ставить проблемные во-
просы, структурировать деятельность и за-
щищать свои идеи [4, с. 38]. Своевременная 
диагностика исследовательских компетен-
ций дошкольников способствует раннему 
выявлению проблем и поиску одаренных 
детей. Главная задача диагностики иссле-
довательских компетенций у дошкольников 
позволяет создать наиболее благоприятные 
условия для дальнейшего развития данных 
способностей уже на следующей ступени 
образования – в школах. Необходимо пони-
мать, что не только диагностика, но и актив-
ное сотрудничество дошкольных организа-
ций и общеобразовательных школ будет 
способствовать эффективному формирова-
нию исследовательских компетенций детей.

Современная школа дает массу воз-
можностей для формирования исследова-
тельских компетенций. Сегодня данный 
вид компетенций является преобладающим 
не только в системе образования, но и в це-
лом в жизни общества. Данные компетенции 
помогают учащимся школ развивать ряд на-
выков, таких как критическое мышление, са-
мостоятельная постановка целей и задач, по-
иск путей разрешения проблемы, да и в це-
лом способствуют более активной и само-
стоятельной работе школьников [8, с. 24]. 

В младшем школьном возрасте дети 
продолжают развивать свои исследова-
тельские компетенции. Школы могут ор-
ганизовать совместные с более старшими 
школьниками конференции, в процессе 
подготовки к которым дети научатся рабо-
тать с источниками информации, получат 
опыт публичных выступлений. В среднем 
школьном возрасте дети уже могут прово-
дить более сложные исследования, в кото-
рых они смогут использовать более слож-
ные методы, такие как эксперимент, опрос, 
интервьюирование. Также они учатся рабо-
тать в команде и общаться с другими иссле-
дователями. В старшем школьном возрасте 
молодые люди уже имеют опыт проведения 
исследований и могут применять его в сво-
ей будущей профессии. 

Развитие системы образования, да и  об-
щества, создает условия для формирования 
исследовательских компетенций, таких как  
классические исследовательские проекты, 
различные научные эксперименты. Сегодня 
с развитием образовательных технологий 
учителя могут использовать образователь-
ные платформы, онлайн-курсы, создавать 
или использовать уже готовые виртуальные 
лаборатории, что позволяет стимулировать 
исследовательскую деятельность учащихся. 

Однако для того, чтобы исследователь-
ские компетенции работали, необходимо 

создать условия для их применения в ре-
альной жизни. Для школьников существует 
много возможностей проявить себя и при-
нять участие в научных конкурсах, темати-
ческих конференциях, форумах, реализо-
вать свой потенциал исследователя, пред-
ставив свои исследования и получив обрат-
ную связь от экспертов различных областей 
науки и культуры [9, с. 25]. 

Важно понимать, что исследовательские 
компетенции современных школьников 
имеют свои особенности, связанные с раз-
витием информационных технологий и из-
менением характера научной деятельности. 
Одной из особенностей является то, что со-
временные школьники часто имеют доступ 
к большим объемам информации, чем их 
предшественники, но при этом могут ис-
пытывать трудности с анализом и оценкой 
этой информации. Главная особенность 
в том, что многие школьники участвуют 
в научных исследованиях и проектах, кото-
рые требуют использования современных 
методов и технологий. Это может включать 
в себя работу с большими данными, исполь-
зование искусственного интеллекта и дру-
гих технологий [10, с. 36].

Также следует отметить, что исследо-
вательские компетенции школьников могут 
быть связаны с их интересами и склонно-
стями. Некоторые школьники могут прояв-
лять интерес к естественным наукам, дру-
гие – к социальным наукам или к искусству. 
Это может влиять на выбор методов взаи-
модействия, которые использует образова-
тельное учреждение.

Изучение формирования исследователь-
ских компетенций дошкольников имеет 
огромное значение для педагогической нау-
ки и деятельности педагогов. Во многих ис-
следованиях прослеживается общая цель – 
это повышение активности ребенка во всех 
сферах деятельности, приобретение струк-
турного опыта и развитие способностей 
исследовать мир. Таким образом, целью 
исследования являлось изучение образова-
тельной среды, способствующей развитию 
исследовательских компетенций учеников 
и дошкольников. 

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования авто-

рами были использованы: анализ научных 
источников по рассматриваемой проблеме, 
проектирование образовательной среды и  
педагогической работы по данному направ-
лению.  

В последние годы происходит резкая  
смена  парадигм в отечественном образо-
вании. Под понятием «компетентность», 
«компетенция» понимают систему акту-
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альных умений и навыков, которые способ-
ствуют успешной деятельности, способно-
сти решать поставленные цели. Поэтому 
школьники вынуждены постоянно исполь-
зовать исследовательскую компетентность 
в повседневной жизни, чтобы стать компе-
тентным работником, рационально разви-
тым субъектом общественных отношений. 
Таким образом, эффективно сформирован-
ная в процессе образовательной деятель-
ности компетентность позволит ученикам 
в будущем самостоятельно ставить цели 
своей деятельности, выдвигать гипотезы 
и работать с различными уровнями знаний, 
предлагая актуальные пути решения по-
ставленных проблем. 

Наиболее эффективным способом фор-
мирования и развития исследовательской 
компетенции современного школьника яв-
ляется работа в рамках научных сообществ 
различного уровня, от школьного до регио-
нального. Создание школьного научного со-
общества сопряжено с множеством сложно-
стей, это и подготовительный этап,  и  даль-
нейшая работа по привлечению участников 
и развитию активностей школьников. Од-
нако сегодня исследовательские компетен-
ции являются предметом дискуссий не уз-
конаправленных специалистов, а  каждого 
члена общественной и  профессиональной 
жизни. 

Для решения этой сложной задачи вы-
двигается концепция создания общеобразо-
вательных программ на основе ключевых 
научных направлений каждого субъекта РФ. 
Деятельность школ регламентируется Фе-
деральным законом «Об образовании», ст. 
77 которого предусматривает возможность 
организации исследовательской и проект-
ной деятельности в рамках взаимодействия 
образовательных организаций разных уров-
ней [11, с. 67]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современные тенденции развития от-
ечественного образования способствуют 
поиску новых подходов к подготовке вы-
сококвалифицированного выпускника шко-
лы. Актуальной проблемой школы является 
развитие исследовательских компетенций 
школьников. Так же важна проблема раз-
работки единых путей формирования ком-
петенций современных школьников. Педа-
гоги опираются на работы Л.В. Елисеевой, 
Г.Л. Котова и А.В. Хуторского, по мнению 
которых структура исследовательских ком-
петенций имеет три ключевых элемента:

− совокупность знаний, которые позво-
лят решить поставленную исследователь-
скую задачу;

− мотивационный элемент личности, ко-
торый  включает смысловую нагрузку 
на личность конкретного человека;

− возможность транслировать свой опыт 
[1, с. 12].

Подход к формированию исследова-
тельских компетенций у школьников дол-
жен быть комплексным и включать в себя 
как работу с учащимися, так и с учителями. 
Важно создать условия для развития у детей 
интереса к науке и исследованиям, а также 
помочь им овладеть необходимыми навы-
ками и умениями. В рамках этого подхода 
можно использовать различные методы 
и подходы, такие как проектная работа, на-
учные кружки, ученические конференции, 
проблемное обучение, кейс-стади, дебаты, 
дискуссии, сотрудничество между учащи-
мися, учителями и экспертами, поощрение 
самостоятельности и инициативности, раз-
витие навыков работы с информацией, ана-
лиз данных и презентация результатов ис-
следований [12, с. 22].

Использование технологии кейс-стади 
в современном образовательном процессе 
способствует активному формированию ис-
следовательских компетенций независимо 
от предмета, области науки. Сама методи-
ка кейсов не нова, но ее расцвет приходит-
ся на современную школу, когда развитие 
технологий способствует появлению но-
вых более эффективных методов изуче-
ния материала и формированию ключевых 
компетенций. 

Кейс-стади – это метод обучения, при ко-
тором учащиеся анализируют реальные си-
туации или проблемы, а затем предлагают 
решения. Этот метод помогает учащимся 
развить навыки критического мышления 
и решения проблем. Кейс-стади – это кон-
кретная ситуация с комплексом неразре-
шенных проблем, которая ставится учите-
лем в образовательном процессе. Подобные 
кейсы способствуют формированию цело-
го комплекса навыков: от коммуникации 
и культуры общения до практики выступле-
ния и работы в группе. 

Использовать кейсы, связанные с ана-
лизом текстов произведений русской лите-
ратуры, обсуждением проблем, поднятых 
в этих произведениях, – эффективный ме-
тод работы на уроках русского языка и ли-
тературы. Также можно использовать кей-
сы, связанные с изучением правил русского 
языка и применением их на практике. Дан-
ная технология позволяет учащимся приме-
нять знания и принимать решения на осно-
ве анализа реальных ситуаций.

Технология кейс-стади может стать ос-
новой для формирования единого подхода 
для формирования исследовательских ком-
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петенций школьников. Она способствует 
повышению интереса к предмету, создавая 
на уроке условия, в которых ученики смо-
гут проявить свои личностные качества. 

Такой подход может быть реализован 
только в тесном взаимодействии дошколь-
ных образовательных организаций и обще-
образовательных школ. Это может включать 
в себя проведение совместных проектов, на-
учных кружков, ученических конференций 
и других форм исследовательской деятель-
ности. Также важно создать условия для раз-
вития исследовательских навыков у детей 
с раннего возраста, например через исполь-
зование игровых методов обучения и под-
держку самостоятельности и инициатив-
ности детей. Формирование исследователь-
ских компетенций школьников должно быть 
организовано как единый процесс взаимо-
действия школ и дошкольных учреждений, 
которые будут учитывать возрастные и со-
циально-психологические особенности де-
тей разных возрастов, обеспечивая тем са-
мым постепенное развитие исследователь-
ских навыков [13, с. 6; 14, с. 43]. 

Заключение
Таким образом, авторами сформирова-

на единая модель формирования исследо-
вательских компетенций, которая должна 
включать несколько вариантных элементов:

− вовлечение обучающихся в исследо-
вательскую деятельность с раннего возрас-
та через различные формы исследователь-
ской работы;

− использование разнообразных мето-
дов и подходов к обучению, которые стиму-
лируют критическое мышление и исследо-
вательские навыки учащихся;

− создание благоприятной среды для  
развития исследовательских навыков, где 
ученики чувствуют поддержку и мотива-
цию со стороны учителей и администрации 
школы; 

− организация сотрудничества между 
учениками, учителями и внешними экспер-
тами для обмена опытом и знаниями в об-
ласти исследования;

− поощрение самостоятельности и ини-
циативности учащихся в процессе исследо-
вательской работы.

Развитие исследовательских компетен-
ций обучающихся является важной частью 
современной системы образования. Фор-
мирование этих компетенций должно быть 
организовано как единый процесс, начиная 
с дошкольного возраста и заканчивая ос-
новной общеобразовательной школой. 
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