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компетентность.  
Аннотация: В данной статье мы попытались раскрыть сущность учебно-исследовательской компетентности и 

определили её структуру. Описали содержание составляющих компонентов учебно-исследовательской компе-
тентности, исходя из системы универсальных учебных действий, выделенных федеральным государственным 
стандартом второго поколения. 

 
В последние годы в условиях непрерывного процес-

са образования важнейшей задачей школы становится 
не столько обеспечение учащихся системой готовых 
знаний, сколько развитие и становление личностного 
потенциала каждого ребёнка на основе освоения уни-
версальных способов деятельности. Такая смена ценно-
стных ориентиров возникла после выхода в свет: Зако-
на Российской Федерации «Об образовании» [1], на-
циональной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» [2], Национальной доктрины Российской Феде-
рации [3] и Федерального государственного стандарта 
основного общего образования второго поколения 
(ФГОС)  [4]. 

Методологической основой нового ФГОС выступа-
ет системно-деятельностный подход, который, учиты-
вая опыт компетентностного подхода, позволяет выде-
лить основные результаты обучения и «создать навига-
цию проектирования универсальных учебных действий 
(УУД)» [5, с.3], выступающих инвариантной основой 
образовательного и воспитательного процессов. 

В связи с этим целью данной статьи является изуче-
ние психолого-педагогических и теоретических аспек-
тов понятий «учебно-исследовательская компетент-
ность», «универсальные учебные действия» и описание 
содержания составляющих компонентов учебно-
исследовательской компетентности, исходя из сущно-
сти различных видов универсальных учебных дейст-
вий.  

Понятие «универсальные учебные действия» как 
основной структурный компонент учебной деятельно-
сти в контексте современной образовательной парадиг-
мы представляет собой довольно сложный феномен. С 
одной стороны, это связано с проблемой понимания 
собственно понятия УУД в научном знании, с другой 
стороны – с проблемой определения педагогических 
условий формирования УУД как субъектной характе-
ристики человека. Поэтому возникает необходимость 
рассмотрения содержательных аспектов УУД. 

Анализ научной литературы показывает, что в 
широком значении термин «универсальные учеб-
ные действия» означает умение учиться, в более 
узком психологическом значении этот термин 
можно определить как «совокупность способов 
действий учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих его 
способность к самостоятельному успешному ус-
воению новых знаний, умений и компетентностей, 
включая организацию этого процесса» [6, с. 66]. 
Согласно такой трактовке качество усвоения зна-

ний школьников определяется многообразием и харак-
тером видов УУД.  

В ФГОС [4] выделены четыре блока универсальных 
учебных действий: личностные (способность школьни-
ка осознавать, исследовать и принимать жизненные 
ценности и смыслы), регулятивные (способность 
школьника управлять своей учебно-познавательной 
деятельностью), познавательные (система способов 
познания окружающего мира и совокупность операций 
по обработке, систематизации, обобщению и использо-
ванию полученной информации) и коммуникативные 
(способность школьника осуществлять коммуникатив-
ную деятельность).  

В основу такого выделения были положены возрас-
тные психологические особенности учащихся основной 
школы, специфика возрастной формы УУД, факторы и 
условия их развития, описанные в работах 
Л.И. Божович, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, 
А.К. Марковой, Д.Б. Эльконина, Г.А. Цукерман и др. 

Формирование всех видов УУД с соблюдением тре-
бований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов в школе 
происходит в ходе усвоения всех учебных предметов и 
их циклов. Вместе с тем каждый предмет, «кристалли-
зующий в себе социокультурный опыт определённых 
видов деятельности, предоставляет различные возмож-
ности для формирования учебных действий» [7, с. 10] и 
тем самым определяют зону ближайшего развития со-
ответствующих УУД. Так, гуманитарные предметы, в 
том числе и предметы коммуникативного цикла, в пер-
вую очередь, создают зону ближайшего развития для 
коммуникативной деятельности и соответственно раз-
вития коммуникативных учебных действий; предметы 
естественно-математического цикла – для познаватель-
ной деятельности и соответствующих ей учебных дей-
ствий и т.д. При этом математика, являясь одним из 
основных предметов общеобразовательной школы, не 
только обеспечивает повышение эффективности усвое-
ния знаний, умений, навыков и способов действий, но и 
создаёт условия для гармоничного развития личности и 
её самореализации на основе готовности к непрерыв-
ному образованию. То есть на уроках математики в 
процессе решения различных задач и включения уча-
щихся в учебно-исследовательскую, учебно-
познавательную, творческую и проектную деятельно-
сти происходит формирование всех выделенных УУД, 
которые в свою очередь, учитывая опыт компетентно-
стного подхода, в частности его правомерный акцент на 
достижение школьниками способности эффективно 
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